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1.Целевой раздел 
 

 1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образова-
ния обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Валуйки» (далее – АООП НОО ТНР) разрабо-
тана с учетом Конвенции ООН о правах инвалидов, Конвенции ООН о правах ребѐнка, в соответ-
ствии 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 об-
щего образования обучающихся сограниченными возможностями здоровья»; 
           - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 10.06.2019г.) «Об утвер-
ждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образовании; 
            -Федеральный государственный образовательного стандарта начального общего образова-
ния (далее – Стандарт), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерацииот 06 октября 2009 года № 373 (в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 
сентября 2012 г. №2357, от 18 декабря 2012г.№1080); 
            -Сан ПиН 2.4.2.28 21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утвержденными Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. №81; 
           -Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего обра-
зования обучающихся с ТНР (одобрена решением федеральногоучебно-методического объедине-
ния по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. №4/15). 

-ст.66 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

 «Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной дея-
тельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведе-
ния и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни)». 

Ценностные ориентиры АООП НОО МОУ СОШ №2 с УИОП определяются вектором раз-
вития Российского образования, содержащимся в стратегических документах, регламентирующих 
организацию системы образования в стране: Федеральный закон Российской Федерацииот 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственная программа 
«Развитие образования» на 2013-2020 гг., новые ФГОС ориентируют школу на предоставление 
равных возможностей получения образования для всех категорий обучающихся, обеспечениене-
обходимых материально-технических и психолого-педагогических условий для детейс ОВЗ. Новая 
государственная образовательная политика строится на обновлении педагогической парадигмы в 
русле поиска оптимальных условий развития ребѐнка с любыми образовательными потребностя-
ми, особое внимание уделяется поддержке компенсаторных возможностей ребѐнка с дефицитар-
ным развитием, раскрытию его резервов, формированию адаптационного потенциала и жизненной 
компетентности. 

Образование в МОУ СОШ №2 с УИОП также направлено на создание комплекса условий 
для самореализации и социализации обучающихся, формирование у них коммуникативных компе-
тенций, соответствующих современному уровню культуры, высокой степени мобильности, много-
образной поведенческой активности при сохранении гуманистичности ценностных ориентаций. 
Реализация основных образовательных программ ориентирована на успешное усвоение школьни-
ками государственных образовательных стандартов. Организация образовательной деятельности 
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может быть основана на дифференциации образования с учетом образовательных потребностейи 
интересов обучающихся. 

АООП НОО ТНР – это программа, адаптированная для обучения данной категории обу-
чающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО ТНР МОУ СОШ №2 с УИОП – это нормативный документ, определяющий 
приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса. Программа разработана педагогическим коллективом об-
разовательного учреждения в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ(вариант5.1), сучетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся с ОВЗ и их родителей. 

Нормативный срок освоения АООП НОО ТНР (вариант 5.1) не предусматривает пролонги-
рованных сроков обучения и составляет 4года. 

Данный вариант предполагает включенное обучение ребенка с ТНР в структуру общеобра-
зовательного класса (инклюзивное обучение), если иное не регламентировано заключением 
ТПМПК, ВК (другими документами, определяющими форму обучения ребенка). УМК, на основе-
которого осуществляется обучение, определяется с учетом мнения родителей (законных предста-
вителей), членов консилиума и педагогов, работающих с ребенком. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 
включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое структурирова-
ние содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоцио-
нально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной компетен-
ции, а также применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР включает целевой, содержательный и органи-
зационный разделы. АООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участника-
ми образовательных отношений. Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, форми-
руемая участниками образовательных отношений, -20% от общего объема АООП НОО. 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 
обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов при определении необ-
ходимости либо при наличии и соответствующих рекомендаций ВК и/или ТПМПК, в том числе 
индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе индиви-
дуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного-
обучающегося. 

Освоение АООП НОО возможно в сетевой форме на основании договора между МОУ 
СОШ №2 с УИОП, образовательной организацией, реализующей сетевую форму обучения и роди-
телями (законными представителями) обучающегося. 

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные занятия 
для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные занятия, обес-
печивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе этнокультурные; увеличение-
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; введе-
ние учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом-
развитии; введение учебных курсов для факультативного изученияотдельных учебных предметов. 

Формирование части, формируемой участниками образовательных отношений, осуществ-
ляется на основании соответствующего локального акта. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реа-
лизации АООП НОО обучающихся с ТНР образовательной организацией, а также способы опре-
деления достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обу-
чающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП НОО. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образованияи 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметны-
хипредметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий у обу-
чающихся с ТНР; программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области; программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; программу 
формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; программу кор-
рекционной работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 
а также механизмы реализации компонентов АООПНОО. Организационный раздел включает: 
учебный план начального общего образования; систему специальных условий реализации АООП 
НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
Общая характеристика Программы 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1) разработанав соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразователь-
ной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО ТНР определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне начального общего образования в классах для обучающихся с ОВЗ и направлена на фор-
мирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное, иинтеллектуальное-
развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и са-
мосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР; достижение пла-
нируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-
ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальны-
ми особенностями развитияи состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося 
с ТНР в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 
преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, лично-
стного развития; создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР; обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования; обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-
зования; выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР через организа-
цию их общественно полезной деятельности, проведение спортивно–оздоровительной работы, ор-
ганизацию художественного творчества и др. с использованием системы дополнительного образо-
вания, в том числе через организационные формы на основе сетевого взаимодействия, проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований; использование в образовательном процессе совре-
менных образовательных технологий деятельностного типа; предоставление обучающимся воз-
можности для эффективной самостоятельной работы; участие педагогических работников, обу-
чающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и разви-
тии внутришкольной социальной среды; включение обучающихся в процессы познания и преобра-
зования внешкольной социальной среды города иобласти. Это образовательная программа, адап-
тированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соот-
ветствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстни-
ков, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в теже сроки 
обучения (1– 4классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая под-
держка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными 
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направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных по-
требностей обучающихся с ТНР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обу-
чения; эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, зрительного и слу-
хового восприятия, речи; развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 
условиях общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании полноценной 
жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, одно-
классниками другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутри личностных и 
межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстанов-
ки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения не-
гативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения вцелом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, на-
правленная на обеспечение эмоционально-личностного и социального развития, преодоление 
коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП 

Выбор модулей базируется на индивидуально-типологических характеристиках конкретных 
обучающихся. Вариативность предполагается и при организации логопедических занятий. Она за-
ключается в выборе форм работы с ребенком в зависимости от степени выраженности логопедиче-
ских проблем и уровня сформированности познавательной деятельности, системы произвольной-
регуляции, способности/готовности контактировать со взрослыми. 

При реализации рабочих программ учебных предметов/курсов вариативность также будет 
определяться уровнем сформированости познавательной деятельности и системы произвольной-
регуляции обучающихся. 

Вариант 5.1 АООП НОО может быть реализован в разных формах совместно с другими 
обучающимися. Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного вариан-
та и категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО может быть реализо-
вана сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а так-
же при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ТНР осуществляется на основе реко-
мендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-
педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение Ц(Т) ПМПК). 
Перевод обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на 
основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по реко-
мендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ТНР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП НОО неслужит препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 5.1 АООП 
НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чте-
ния, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выражен-
ные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, пре-
пятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 
обучающимся с ТНР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекци-
онной работы соответствующим направлением  работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверст-
никами обучающийся с ТНР направляется на комплексное обследование в Ц(Т)ПМПК с целью 
выработки рекомендаций родителями специалистам по его дальнейшему обучению и необходимо-
сти перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и обра-
зовательных потребностей. 
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Общий подход к оценке знаний иумений, составляющих предметные результаты освоения 
АООП НОО (вариант 5.1) в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом обучающийся с 
ТНР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттеста-
ции в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ и связанными с ними объектив-
ными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 
образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ОВЗ в овладе-
нии письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта АООП 
НОО обучающихся с ТНР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной про-
граммы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, неликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 
наповторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии 
с рекомендациями Ц(Т)ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 
Принципы и подходы к формированию программы 

 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующиепринципы: 
1) принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический ха-

рактер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федера-
ции, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы обра-
зования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

2) принцип учета типологических индивидуальных образовательных потребно-
стей обучающихся; 
3) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
4) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития с учетом 
особых образовательных потребностей; 

5) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

6) принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных-
знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различ-
ные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориенти-
ровке и активной деятельности в реальном мире; 

7) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность-
овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им предметно-практической деятельно-
сти, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельно-
стии нормативным поведением; 

9) принцип сотрудничества с семьей; 
10) онтогенетический принцип. 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихсяс ТНР заложены дифферен-

цированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО предполагает учет 

их особыхо бразовательных потребностей, которые проявляются вне однородности по возможно-
стям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 
разных вариантов АООП НОО обучающихся с ТНР, в том числе и на основе индивидуального 
учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ТНР создаются и реализуются в соответст-
вии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
к: структуре АООП НОО; условиям реализации АООП НОО; результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспе-
чивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать ин-
дивидуальный потенциал развития. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной пси-
хологической науки,раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 
обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей разви-
тия детей с ТНР. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступ-
ной им деятельности (предметно-практической иучебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче-
ние как процессорганизации познавательной и предметно-практической деятельности обучаю-
щихся, обеспечивающий овладение имисодержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
−придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
−   прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и пове-

дения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
−существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
−обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирова-

ния универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими-
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продол-
жить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу со-
циальной успешности. Обязательными условиями реализации АООП НОО является психолого-
педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классовс 
педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе реко-
мендаций ТПМПК, ИПР. 

Начальная школа–особый этап в жизни ребенка, связанный: 
−с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка–с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 

−с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и са-
мовыражении; 

−с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни пер-
спективы личностного и познавательного развития; 

−с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;в заимодействовать с учителем и сверст-
никами в учебном процессе; 

−с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 
−с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста-
новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до11лет): 
−центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образо-

вания: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов; 

−развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной-
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой сис-
темы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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АООП НОО ТНР МОУ СОШ №2 с УИОП г.Валуйки (вариант 5.1) адресована обу-
чающимся с ОВЗ с фонетико-фонематическими или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; 
легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразви-
тием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных диз-
артрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов 
языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требо-
ваний к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы.Обязательными 
условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение 
обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся. 

В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к обучению и воспи-
танию детей сособыми образовательными потребностями. Законодательные ресурсы нашего госу-
дарства подтверждают, что независимо от социального положения, расовой или конфессиональ-
ной принадлежности, физических и умственных способностей инклюзивное образование предос-
тавляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии обеспечивает 
равные права в получении адекватного уровню его развития образования. 

Ведущим принципом инклюзивной образовательной среды является ее готовность приспо-
сабливаться к индивидуальным потребностям различных категорий детей за счет собственного-
гибкого переструктурирования, учета особых образовательных потребностей каждого включаемо-
го ребенка. Создание инклюзивной образовательной среды, направленной на развитие личности 
ребенка и признающей его уникальность, неповторимость и право на качественное образование 
происходит в рамках реализации государственной программы «Доступная среда». С 2015 года-
МОУ СОШ №2 с УИОП является участником реализации мероприятий данной Программы. В свя-
зи с этим в образовательном учреждении поставлено специальное оборудование для эффективной 
организации коррекционно-развивающей работы, ведется создание уникальной безбарьерной сре-
ды. В перспективе – продолжение работы по созданию необходимых условий для коррекции на-
рушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 
способов общения, а также условий, в максимальной степени способствующих получению образо-
вания определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ лиц, в том числе по средством организации инклюзивного образова-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 
имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, 
который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных воз-
можностей здоровья обучающихся. В процессе психолого-медико-педагогического сопровожде-
ния обучающихся с ОВЗ принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый 
уровень образования и квалификации. 

Цель реализации АООП НОО заключается в обеспечении выполнения требований ФГОС-
НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения осо-
бых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими социаль-
ного и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели для реализации АООП НОО обучающихся с ТНР преду-
сматривает решение следующих основных задач: 

1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-
ностное, иинтеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепле-
ние здоровья обучающихся с ТНР; 

2. достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приоб-
ретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
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семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 
ТНР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

3. становление и развитие личности обучающегося с ТНР в еѐ индивидуальности, само-
бытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей-
познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

4. создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребно-
стей обучающихся с ТНР; 
5. обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
6. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
7. выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организа-
цию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и круж-
ков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортив-
ных, творческих и др.соревнований; 

8. использование в образовательном процессе современных образовательных технологий-
деятельностного типа; 

9. предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
10. участие педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  
и общественности в проектировании развитии внутришкольной социальной среды; 

11. включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне школьной социаль-
ной среды (населѐнного пункта,района, города). 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается на-

рушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 
восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования арти-
кулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признака-
ми. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в раз-
личных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смеше-
ние, искаженное произнесение (несоответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способ-
ность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, 
что негативно влияет на овладениез вуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетиче-
ской стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звуко-
слоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования от-
дельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или зву-
копроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники-
запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 
активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются оста-
точными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компо-
нентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звуко-
произношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 
искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова.Наряду с этим от-
мечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатле-
ние общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформиро-
ванности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакон-
чившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмот-
ря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия не-
которых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать 
типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. 



11  

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации по значению, в смешении-
признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, су-
ществующих внутри лексическихгрупп. Обучающиеся плохо справляются с установлением сино-
нимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразова-
тельных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-
прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразви-
тие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использо-
вания непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формиро-
ванию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, 
что в последствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко про-
является в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматиче-
ских форм слова. 
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предло-

жениями, что выражается в пропуске, замене союзов, и нверсии. 
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоян-
ный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении пра-
вильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоя-
тельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся на-
рушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропуска-
ми главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 
по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, состав-
лении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые-
мало информативные предложения. 

На ряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные наруше-
ния чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при-
чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформирован-
ностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 
норме. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 
-выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаруже-
ния первых признаков отклонения речевого развития; 

-организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед-
началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного об-
разования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 
речевого и личностного развития; 

-получени начального общего образования в условиях образовательных организаций обще-
го или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 
выраженности его речевого недоразвития; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так 
и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

-создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических-
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обес-
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печения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениямии коррекции 
этих нарушений; 

-координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в про-
цессе комплексногопсихолого-медико-педагогического сопровождения; 

-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 
соматического здоровья; 

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содер-
жания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции ре-
чевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения со-
держания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 
соответствующих методик и технологий; 

-индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для раз-
ных категорий обучающихся с ТНР; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя-
из механизма речевого дефекта; 

-применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализи-
рованных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечи-
вающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повы-
шающих контроль за устной и письменной речью; 

-возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний;-
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 
расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 
умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии тактики; 
-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в кор-

рекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 
Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требо-
ваний к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 
условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровож-
дение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с уче-
том особых образовательных потребностей обучающихся. 

В МОУ СОШ №2 с УИОП г. Валуйки учащиеся обучаются адаптированной образователь-
ной программе НОО для детей с ТНР (вариант 5.1.) на основании заключения территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии. Определение варианта образовательной программы 
для обучающегося с ТНР осуществляется на основе рекомендаций ТПМПК, сформулированных 
по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Родители обучающегося с ТНР, готового к обучению в общеобразовательной среде, выра-
жают в письменной форме желание обучать своего ребенка совместно со сверстниками без огра-
ничений здоровья, а также – готовность систематически оказывать помощь своему ребенку дома. 

Текущая и промежуточная аттестация на уровне начального общего образования должна 
проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ТНР в овладении письмом, 
чтением, что недолжно являться основанием для смены варианта образовательной программы. 
Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 
основании положительной индивидуальной динамики. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является дости-
жение предметных и метапредметных результатов и достижения результатов освоения программы 
коррекционной работы. 
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 1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования 

 
Личностные результаты освоения АООП НОО ТНР соответствуют ФГОС НОО. 
Обучающиеся с ОВЗ (ТНР) получают образование по АООП НОО ОВЗ (5.1), полностью 

соответствующее поитоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверст-
ников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Эти требования дополняются специ-
альными требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы, задаваемыми 
ФГОС для обучающихся с ТНР. 

Планируемые результаты: 
− обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образователь-

ным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 
− являются основой для разработки АООП НОО; 
− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание плани-
руемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным мате-
риалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 
также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должно стать пол-
ноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

-личностные результаты–готовность и способность обучающихся к cаморазвитию, сформи-
рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников на-
чальной школы, отражающие ихиндивидуально-личностные позиции, социальные компетентно-
сти, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями; 

-предметные результаты–освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию иприменению, а также система основополагающих элементов научного зна-
ния, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-
надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единст-
ве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории культуре других наро-
дов; 

3) овладение начальными навыками адаптации и в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегся, развитием мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числев 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения несоздавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-
ностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже вситуациях неуспеха; 

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

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытому чеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-
редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-
дачами и технологиями учебного предмета; втом числе умение вводить текст с помощью клавиа-
туры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изо-
бражения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,видео-и графическим сопрово-
ждением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответст-
вии с целями изадачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной иписьменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность-
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-
гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-
нии функций иролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты по средством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответст-
вии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-
ния (в том числе с учебными моделями) в соответствиис содержанием конкретногоучебного пред-
мета; 

17) формирование начального уровня культуры пользования словарями. 
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Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, вклю-
чающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык 
 

Русский язык. Родной язык: 1) формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразия языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 2)понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-
нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского язы-
ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 3) 
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показате-
лям общей культуры и гражданской позиции человека; 4)овладение первоначальными представле-
ниями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-
ческих) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-
виях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-
ных задач; 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 1) понимание литературы 
как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных-
ценностей и традиций; 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всему чебным предметам; фор-
мирование потребности в систематическом чтении; 3) понимание роли чтения, использование раз-
ных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно вос-
принимать и оценивать содержаниеи специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 4) достижение необходимого для 
продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием эле-
ментарных литературоведческих понятий; 5) умение самостоятельно выбирать интересующую ли-
тературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной-
информации. 

Иностранный язык (английский язык): 1) приобретение начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями ностранного языка на основе своих речевых возможно-
стей 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) сформиро-
ванность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другогоязыка на основе знаком-
ства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образца-
ми детской художественной литературы. 

 
Математика и информатика 

 
Математика: 1) использование начальных математических знаний для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-
странственных отношений; 2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оцен-
ки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3)приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 4) умение выполнять устно и письменно арифмети-
ческие действия счислами и числовыми выражениями, 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, 
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цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 5) приоб-
ретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 
Обществознание и естествознание 

 
Окружающий мир: 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чув-

ства гордости занациональные свершения, открытия, победы; 2) сформированность уважительного 
отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее со-
временной жизни; 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, 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-
идр., с получением информации из семейных архивов, отокружающих людей, в открытом инфор-
мационном пространстве); 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи 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 буддий-
ской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы свет-
ской этики): 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 2) 
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-
страивании конструктивных отношений в семье и обществе; 3) понимание значения нравственно-
сти, веры и религии и в жизни человека и общества; 4) формирование первоначальных представ-
лений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; 5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-
лени и российской государственности; 6) становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероиспо-
ведания, 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 челове-
ка; 2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художествен-
ной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в общении сискусством; 3) овладение практическими 
умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 4) овладение эле-
ментарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельно-
сти (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся наИКТ (цифровая фотография, видеоза-
пись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-
ловека, ее роли вдуховно-нравственном развитии человека; 2) сформированность основ музыкаль-
ной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художест-
венного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 3) умение вос-
принимать 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. 

 
Технология 
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Технология: 1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравствен-
ном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-
бора профессии; 2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как про-
дукте предметно-преобразующей деятельности человека; 3) приобретение навыков самообслужи-
вания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил-
техники безопасности; 4) использование при обретенных знаний и умений для творческого реше-
ния несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологиче-
ских и организационных задач; 5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктив-
ной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 6) приобретение 
первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 
применять их для выполнения учебно-познавательных ипроектных художественно-
конструкторских задач. 

 
Физическая культура 

 
Физическая культура: 1) формирование первоначальных представлений о значении физи-

ческой культурыдля укрепления здоровья человека (физического, социального и психологическо-
го), о ее позитивном влиянии наразвитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-
ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-
ции; 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игрыи т.д.); 3) формирование 
навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических-
нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 
физических качеств(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 4) подготовка к вы-
полнению 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 уни-
версальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут cформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-
тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работыв школе и в не ее, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, контро-
лировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы  в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-
принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты–тексты, использовать знако-
во символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудниче-
ство и кооперацию с учителеми сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию 
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 

сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к образова-
тельному учреждению, ориентациина принятие образца «хорошего ученика»; учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; ориен-
тация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самокон-
троль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понима-
ние 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 ответственности человека за общее благопо-
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лучие, осознание своей этнической принадлежности; знание основных моральных норм и ориен-
тация на их выполнение; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоро-
выйобраз жизни; основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-
ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьес-
берегающего поведения; чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-
ровой и отечественной художественной 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 успешности учебной 
деятельности; положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; компетентности в реализации ос-
нов гражданской идентичности в поступках и деятельности; установки на здоровый образ жизни и 
реализации еѐ в реальном поведении и поступках; осознанных устойчивых эстетических предпоч-
тений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: прини-
мать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями еѐ реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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 познава-
тельную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале; самостоятельно адекватно оценивать правиль-
ност ьвыполнения 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: осу-
ществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; осуществ-
лять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том чис-
ле с помощью инструментов ИКТ; использовать знаково-символические средства, в том числе мо-
дели (включая виртуальные) и схемы для решения задач; строить сообщения в устной и письмен-
ной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; осуществлять анализ объ-
ектов с выделением существенных и не существенных признаков; осуществлять синтез как со-
ставление целого из частей; проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; уста-
навливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить рассуждения в фор-
ме 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 свя-
зи; устанавливать аналогии; владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск инфор-
мации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; записывать, фиксировать информа-
цию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели 
схемы для решения задач; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе и на английском языке; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задачв зависимости от конкретных условий; осуществлять синтезкак составление целого 
из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; осуществлять срав-
нение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 
связей; произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускник научится: аде-
кватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его ау-
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дио визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; допускать возможность сущест-
вования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ори-
ентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; формулировать 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 ивидит, а что нет; задавать вопросы; контролировать действия 
партнѐра; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-
дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координировать в сотрудни-
честве позиции других людей, отличные от собственной; учитывать разные мнения интересы и 
обосновывать собственную позицию; понимать относительность мнений и подходов к решению-
проблемы; аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотруд-
ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; с учѐтом целей-
коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; задавать вопросы, необходимые для органи-
зации собственной деятельности сотрудничества с партнѐром; осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно и спользовать речь для пла-
нирования и регуляции своей деятельности. 

 
Планируемые метапредметные результаты 

 
В сфере: получение, поиск и фиксация информации выпускник научится: воспринимать 

на слух и пониматьразличные виды сообщений; осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
интереса, приобретения читательского опыта, освоения и использования информации; использо-
вать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чте-
ния в соответствии с целью чтения; ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках; составлять список используемой литературы и других информационных источни-
ков. 

Выпускник получит возможность научиться: находить несколько источников информа-
ции, пользоваться словарями и справочниками на электронных носителях; систематизировать по-
добранные информационные материалыв виде схемы или электронного каталога при подготовке 
собственных работ; хранить информацию на бумажных 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, под-
робно или сжато устно пересказывать текст; находить информацию, факты заданные в тексте в за-
данном виде: числовые данные, отношения; вычленять их последовательность; упорядочивать ин-
формацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); понимать информа-
цию, представленную вне явном виде; находить в тексте несколько примеров, доказывающих при-
веденное утверждение и т.д.; интерпретировать и обобщать информацию; устанавливать связи, не-
высказанные в тексте напрямую, формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; по-
нимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая внимание на 
жанр, структуру, выразительные средстватекста; преобразовывать информацию из сплошного тек-
ста в таблицу, из рисунка в текстовую задачу, заполнять предложенные схемы с опорой на прочи-
танный текст; анализировать и оценивать содержание, языковые особенностии структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного рядав тексте. Выпускник получит возможность нау-

читься: соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; для поиска нужной информа-
ции использовать 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 
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обсуждении прочитанного; использоватьполученный читательский опыт для обогащения чувст-
венного опыта; высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объекта, 
выделяя существенные признаки; по результатам наблюдений находить и формулировать прави-
ла,з акономерности; группировать, систематизировать объекты, выделяя 1-2 признака; определять 
последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из 2-3-шагов. 

Выпускник получит возможность научиться: на основе прочитанного принимать не-
сложные практические решения; создавать собственные небольшие письменные тексты по пред-
ложенной теме, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; выступать перед 
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративныйряд (плакаты, 
презентацию). 

В сфере: оценка достоверности получаемой информации, выпускник научится: на основе 
имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся инфор-
мации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и нахо-
дить пути восполнения этих пробелов; в процессе работы с источниками выявлять содержащуюся 
в них противоречивую, конфликтную информацию. Выпускник получит возможность научить-

ся: критически относится к рекламной информации; находить способы проверки противоречивой-
информации; определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

 
Планируемые предметные результаты 

 
−освоить обучающимися в ходе изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чте-
ние», «Роднойязык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)»,  «Иностранный 
язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культури светской этики», «Му-
зыка», «Изобразительное искусство»,«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 
культур и светской этики» опыт специфический для каждой предметной области деятельности по-
получению нового знания, его преобразованию и применению; 

−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 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально ценностное от-
ношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, ин-
теллектуальных 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 творче-
ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших АООП начального общего образования, будет сформировано 
отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 
Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, за-
дачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологи-
ческих высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учеб-
ныедействия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, 
учѐт различных мнений икоординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения ипозиции,умение задавать вопросы. 
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Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 1 класс 
Личностные результаты: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; при-

нятие и освоение социальной роли обучающегося, развитиемотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения; формирование уважительного отношения к иному мнению; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-
мания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и зада-
чи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов решения проблем-
творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и оце-
нивать учебные действия в соответствии и с поставленной задачей и условиями ее реализации; оп-
ределять наиболее эффективные способы достижения результата; формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; исполь-
зование знаково-символических средств для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 
использование речевых средств для решения коммуникативныхи познавательных задач; овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-
нятиям; готовность слушать собеседника ивести диалог; готовность признавать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-
ментировать 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 русскогоязыка (гласные - ударные/безударные, согласные-
твердые/мягкие); условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых со-
гласных; решать учебные и практические задачи: выделять предложение и слово из речевого по-
тока; проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех 
— пятизвуков; плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; осознавать смысл 
прочитанного; правильнописать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; писать про-
писную букву в начале предложения и в именах собственных; ставить точку в конце предложения; 
грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предло-
жения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объемом 10–20 слов. Ученик получит 
возможность научиться: различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; читать це-
лыми словами и предложениями; самостоятельно читать небольшие по объему художественные 
произведения; выделять всловах слоги в устной работе; правильно называть буквы русского алфа-
вита, знать их последовательность; переносить слова (в случаях однозначного деления слова на 
слоги); участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных-
позиций в сотрудничестве; соблюдать орфоэпические нормы. 

2класс 
Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная 
устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: умение использовать язык с целью поиска необходимой ин-
формации в различных источниках для решения учебных задач; способность 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 видов речи,ситуаций общения; понимание не-
обходимости ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать различные мнения и координиро-
вать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к бо-
лееточномувыражениюсобственного мненияипозиции;умение задаватьвопросы. 
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Предметные результаты. Ученик научится: различать, сравнивать: звуки и буквы, гласные 
и согласные звуки ибуквы, твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; слово и предло-
жение; слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; предложения по цели-
высказывания; предлоги и приставки (на уровне правописания); выделять, находить: корень, суф-
фикс, приставку, окончание; лексическое значение слова в толковом словаре; многозначные слова, 
синонимы, антонимы; основную мысль текста; решать практические задачи: составлять слово по 
заданной словообразовательной модели; подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать 
собственный текст, определять по заголовкам содержание текста; исправлять деформированный 
текст (с нарушенным порядкомследования частей); применять правила правописания: гласные по-
сле шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу); заглавной буквы в изученных словах; безударных проверяе-
мых гласных в корнях; звонких и глухих согласных в корне; словарных слов, определѐнных про-
граммой; разделительного мягкогознака. 

 
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 необходи-
мой 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-
прилагательное, личное местоимение; виды предложений по цели высказывания и интонации; 
главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; предложения с одно-
родными членами; выделять, находить: грамматическую основу простого двусоставного предло-
жения; в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); решать 
практические задачи: проводить фонетический анализ слова и разбор слова по соста-
ву;характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и мор-
фологические признаки); составлять план текста (при помощи учителя); применять правила пра-
вописания: падежных окончаний имен существительных; суффиксов имен существительных -
онок- (-енок-), -ек-, -ик-, -ост(ь)-; падежных окончаний имен прилагательных; словарных слов, оп-
ределенных 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 пре-
пинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умени-
ем проверять написанное; получит первоначальные представления о системе и структуре русского 
и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса нау-
чится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как-
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит осно-
вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших адаптирован-
ную основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам ре-
шения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продол-
жении 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 последовательность 
букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 
нужной информации. Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико-
графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алго-
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ритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора-
слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: соблюдать нормы русского и родного ли-

тературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объѐме представленного в учебнике (материала); находить при сомнении и в правильности поста-
новки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника )либо обра-
щаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родствен-

ные (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, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять 

значение слова потексту или уточнять с помощью толкового словаря. Выпускник получит воз-
можность научиться: подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать антони-
мы для точной характеристики предметов при их сравнении;различать употребление в тексте слов 
в прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность использования слов 
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 прошедшем времени), 
лицо (в настоящеми будущем времени), спряжение. Выпускник получит возможность научить-
ся: проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения 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 

помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; классифи-
цировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-
ные/побудительные/вопросительные предложения; определять восклицатель-
ную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и второстепенные (без деле-
ния навиды) члены предложения; выделять предложения с однородными членами. Выпускник-
получит возможность научиться: различать второстепенные члены предложения – определения, 
дополнения, обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом-
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: применять правила правописания (в объѐме содержания курса); оп-

ределять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; безошибочно списывать 
текст объѐмом 80–90 слов; писать под диктовку тексты объѐмом 75–80 слов в соответствии с изу-
ченными правилами правописания; проверять собственный и предложенный текст, находить и ис-
правлять орфографические и пунктуационные ошибки. Выпускник получит возможностьнау-
читься: осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать при-
меры с определѐнной орфограммой; при составлении собственных текстов перефразировать запи-
сываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над ошибка-
ми осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предот-
вратить еѐ в последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых 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 устного 
общения (умение слышать, точно реагировать нареплики, поддерживать разговор); выражать соб-
ственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; самостоятельно озаглавливать 
текст; составлять план текста; сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-
большие тексты для конкретных ситуаций общения. Выпускник получит возможность научить-
ся: создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ на определѐнную тему с исполь-
зованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректи-
ровать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; анализировать последо-
вательность 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 создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого взаимодействия при инте-
рактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы свя-
зи). 

 
Родной язык (русский) 

 

1 класс 
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). 

Слова: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно….»; Рече-
вой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях общения. Повторение 
правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении. «Помощники 
устного слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомыхслов. 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 
письменная речь.Говорим и пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся вежливости. При-
ветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; 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 си-
туации, учитывающие возраст собеседников. Говорим медленно – быстро. Устная речь: Рассказ о 
месте, в котором живѐшь. 

 
2 класс 

Звуки: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи написьме. Ударные и безударные-
гласные звуки вслове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце слова. 

Сло во: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия. Слово и 
предложение. 

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 
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Звуки: Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения гласных 
после шипящих. Правописание безударных гласных в корне слова. Правило написания непроизно-
симых 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 прилагатель-

ного. 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 
основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт фор-
мироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к гра-
мотному 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 письмен-
ном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыра-
жении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-
никах для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательну юпрограмму начального общего об-
разования и программу учебного курса «Родной язык», будет сформировано отношение к пра-
вильной устной и письменной речикак показателям общей культуры человека. Они получат на-
чальные представления о нормах родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях,задачах, средст-
вах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешно-
горешения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических выска-
зываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 
мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выра-
жению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 
Литературное чтение 

 

Обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего раз-
вития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию 
в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-
историческим наследием Россиии общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату-
ру, 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 некоторыми коммуни-
кативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных-
произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
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сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность ипознаватель-
ные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушан-
ного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художе-
ственных, научно популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интере-
сующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных чи-
тателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-
ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, со-
бытиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-
тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 
(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать пе-
ред знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, ис-
пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Описание образовательных результатов в динамике по го-

дам обучения 1 класс 
Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-
ния мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловече-
скими ценностями; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зре-
нияи уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: освоение приѐмов поиска нужной информации; овладение ал-
горитмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведе-
ний (деление текста на части,составление плана), умением высказывать и пояснять свою точку 
зрения; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овла-
дение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости-
работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметные результаты. Учащиеся должны освоить: формирование необходимого уров-
ня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного 
и прослушанного произведения; элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразо-
вания художественных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую уче-
ника 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 стихотворные произведения). 

 
2 класс 

Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; формировани е потребности в систематическом чтении как средстве позна-
ния мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловече-
скими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полно-
ценное 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 интерпретации художественных произведений 
(делать анализ текста, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 
др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодей-
ствия с окружающим миром; формирование представления оп равилах и нормах поведения, при-
нятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознание значимости работы в группе и освоении правил групповой работы. 
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Предметные результаты. Учащиеся должны научиться: правильно читать текст целыми 
словами (темп чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся); читать мол-
ча небольшие тексты; пересказывать прочитанный текст по готовому плану; высказывать своѐ от-
ношение к поступку героя; определять тему и жанр прочитанного или прослушанного произведе-
ния; 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 мира; 
умение высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника 

Метапредметные результаты: освоение основных приемов поиска нужной информации; ов-
ладение алгоритмами основных учебных действий п оанализу интерпретации художественных-
произведений; формирование представления о правилах и нормах поведения в обществе; овладе-
ние 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 собы-
тий и поступков героев; выражать свое отношение; пересказывать текст произведения (подробно и 
кратко) по готовому плану; самостоятельно читать произведения икниги по изучаемым темам; 
пользоваться библиотечным фондом; отбирать книгу для самостоятельного чтения потеме, по ав-
торской принадлежности; пользоваться справочной литературой. 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и науч-
но популярной 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, самораз-

вития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, по-
иск фактов и суждений, аргументации, иной информации; читать со скоростью, позволяющей по-
нимать смысл прочитанного; различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразитель-
но доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 
произведения после предварительной подготовки; использовать различные виды чтения: ознако-
мительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного текста, пони-
мать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и 
героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их после-
довательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и об-
щему смысл у текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; на-
ходить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 
использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, оза-
главливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступка-
ми героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства выразительно-
сти: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к ге-
рою,событию; использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулиро-
вать, основываясь на тексте,простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащую-
ся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение сло-
ва, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой ак-
тивный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте на прямую, 
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотно-
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ся их ссодержанием текста); ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, само-
стоятельно делать выводы,соотносить поступки героев с нравственными нормами; передавать со-
держание прочитанного или прослушанного сучѐтом специфики научно познавательного, учебно-
го и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткогоили выборочного); участвовать 
в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновы-
вать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь натекст или собствен-
ный 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 избыточную информацию; осмысливать эстетические и 
нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; определять авторскую 
позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; отмечать изменения своего эмоцио-
нального состояния в процессе чтения литературного произведения; оформлять свою мысль в мо-
нологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение): 
с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; высказывать эстетиче-
ское и нравственно этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из тек-
ста; делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 
Выпускник научится: ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сбор-

ник произведений от авторской книги; самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 
книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; составлять краткую аннота-
цию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по за-
данному образцу; пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответст-
вующими возрасту словарями и справочной литературой. Выпускник получит возможность 
научиться: ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; опреде-
лять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потреб-
ностей; писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом; работать с дет-
ской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя дватри существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). Выпуск-
ник получит возможность научиться: сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, ис-
пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет); создавать прозаический или поэтический текст по аналогии 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 ос-

нове интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; реконструировать текст, используя 
различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность-
событий, причинно следственные связи. Выпускник получит возможность научиться: творче-
ски пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; создавать иллюстрации посо-
держанию произведения; работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 
проекты; создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение–развѐрнутый 
ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 
Литературное чтение на родном языке (русском) 

 
Общая характеристика курса 



29  

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 «Лите-
ратурное чтение на родном языке» обеспечивает достижение личностных, метапредметных 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 рус-

ского 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 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 языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-
тельности на родном языке. 

Содержание курса. 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содер-

жанию 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 це-

лыми 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. 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульныйлист, анно-
тация, сведения о художниках - иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. 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 ав-

торе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных представ-
лений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 
словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной ре-
чи). Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особен-
ности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставлен-
ные 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 при-
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роде 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; определение художественных особенностей произведе-
ний: 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 со-
держанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоя-
тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, ан-
тонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ поиллюстраци-
ям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн геро-
ев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (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 раз-
личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-
чинно-следственных связей, последовательности событий. Развитие умения различать состояние 
природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 
письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 
литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 
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 иностранно-
го языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут на-
чальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как но-
вого инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овла-
дения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало-
жит 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. способ-
ность и готовность общаться с носителями английского языка в устной (говорение и аудирование) 
и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых возможностей и потребностей 
младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получен общее представление 
о строе английского языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основы-
коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные коммуникативные за-
дачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать ре-
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чевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами; сформируются по-
ложительная мотивация и устойчивыйучебно познавательный 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 сле-
дующей ступени образования. 

 
Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспро-
се, 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 небольшие про-
изведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать 
содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредст-

венном общении и вербально/не вербально реагировать науслышанное; воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, постро-
енных в основном на знакомом языковом материале. Выпускник получит возможность нау-
читься: воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информа-
цию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-
держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; читать в слух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-
дая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содержа-
ние небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; читать про 
себя и находить необходимую информацию. Выпускник получит возможность научиться: до-
гадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на незнакомые сло-
ва, 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); пи-
сать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). Выпускник получит 
возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять 
рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно-
оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все бук-
вы английского алфавита (полупечатное написаниебукв, буквосочетаний, слов); пользоваться анг-
лийским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; списывать текст; восстанавливать сло-
во в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции. Выпуск-
ник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания английского 
языка и их транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с русско-
го языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном-
слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произно-
сить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Выпускник получит 
возможность научиться: распознавать связующеев речи и уметь его использовать; соблюдать ин-
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тонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); читать изучаемые словапо транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образо-
вания; употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной за-
дачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. Выпускник получит 
возможность научиться: узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языко-
вую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные ти-
пы предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-
тельные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол связку tobe; временные формы Present Simple, Past Simple, Future-
Simple, Present Progressive, Past Progressiveв утвердительных и отрицательных предложениях, во-
просах разных типов.; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходнойстепени; количе-
ственные (до 1000000) и порядковые (до 1000000) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений. Выпускник получит воз-
можность научиться: узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами andиbut; 
сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными, дополнительными и об-
стоятельственными; придаточными предложениями времени места и образа действия; использо-
вать в речи безличные предложения (It’scold. It’s5o’clock. It’sinteresting), предложения с конструк-
цией thereis/thereare; оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? I sthe reany milkin the fridge?—No, thereisn’tany); опери-
ровать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями 
степени (much, little, very); распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 
признакам (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 начальных-
классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений ок-
ружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения 
выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 
измерительных ив ычислительных умений и навыков создают необходимую 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 деятельно-
сти у ребѐнка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие спо-
собности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление потребностии 
мотивов учения. 

Описание образовательных результатов в динамике по го-

дам обучения 1 класс 
Личностные результаты:  самостоятельность  мышления;  готовность  и  способность  к  са-
моразвитию; сформированность мотивации к обучению; способность характеризовать и оце-
нивать собственные математические знания и умения; заинтересованность в расширении уг-
лублении получаемых математических знаний; умение использовать получаемую математи-
ческую подготовку как в учебной деятельности, так и при решении практических задач, воз-
никающих в повседневной жизни; способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения; способностьксамоорганизованности;готовность высказывать собст-
венные суждения и давать им обоснование; владение коммуникативными умениями с целью 



33  

реализации возможностей успешного сотрудничества сучителем 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 учеб-
ной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; планирование, контроль и оценка учебных 
действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; выполнение учеб-
ных действий в разных формах (практические работы, работа смоделями и др.); создание моделей 
изучаемых объектов с использованием звуко-символических средств; понимание причины неус-
пешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
адекватное оценивание результатов своей деятельности; активное 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, 
пространственноговоображения и математической речи; умение применять полученные математи-
ческие знания для расширения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также ис-
пользовать эти знания для описания и объяснения различныхпроцессов и явлений окружающего 
мира, оценки их количественных и пространственных отношений; овладениеустными и письмен-
ными алгоритмами, выполнение арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 
умениями вычислять значение числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 
распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические-
фигуры; умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, после-
довательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать иинтерпретировать данные. 

 
2 класс 

Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в уче-
ниии в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, со-
бытия, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать во-
просы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно ре-
шены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию с точки зре-
ния математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отноше-
ния объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 
логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с 
помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учеб-
ной задачи. 

Предметные результаты. Ученик научится: называть: компоненты и результаты арифмети-
ческих действий; число, больше (меньше) данного вне сколько раз; фигуру, изображенную на ри-
сунке (угол, окружность и многоугольник); различать: прямые и не прямые углы; периметр и 
площадь фигуры; элементы многоугольника: вершина, сторона, угол; сравнивать: любые двузнач-
ные числа; два числа, характеризуя результат сравнения словами (больше в…,меньше в…); вос-
производить по памяти: результаты табличного умножения однозначных чисел, результаты таб-
личных случаев деления; соотношения между единицами длины: 1м=100см, 1дм=10см, 1м=10дм; 
определение прямоугольника (квадрата); приводить примеры: числового выражения; использовать 
модели: составлять и решать задачу по данной схеме; решать учебные и практические задачи: чи-
тать и записывать цифрами любые двузначные числа; составлять простейшие числовые выраже-
ния; выполнять несложные устные вычисления впределах 100, используя изученные приѐмы; вы-
полнять письменно сложение и вычитание чисел, когда результат действия не превышает 100; 
применять свойства умножения и деления при выполнении вычислений; вычислять значения чи-
словых выражений, содержащих 2-3 действия; вычислять периметр многоугольника; вычислять 
площадь прямоугольника (квадрата); решать составные текстовые задачи в 2 действия (в различ-
ных комбинациях), в том числе задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз; вы-
полнять построения окружности с помощью циркуля. 

 
3 класс 
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Личностные результаты: характеризовать собственные знания по предмету; использовать-
собственные знания, полученные в учении, в повседневной жизни; устанавливать, какие из пред-
ложенных математических задач могут быть им успешно решены. 

Метапредметные результаты: устанавливать количественные и пространственные отноше-
ния объектов окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации; определять 
логику решения практической и учебной задач; моделировать, планировать, контролировать 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 отре-
зок; сравнивать: числа в пределах 1000; воспроизводить по памяти: соотношения между единица-
ми 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 не-
равенств; устанавливать связи и зависимости: между компонентами и результатами арифметиче-
ских действий (суммой и слагаемыми, произведением и множителями 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 однозначное и на двузначное число в случаях, когда резуль-
тат действия не превышает 1000; решать арифметические текстовые задачи в три действия (в раз-
личных комбинациях); применять правила порядка выполнения действий выражениях со скобками 
и без них. 

В результате изучения курса математики выпускники уровня начального общего обра-
зования: научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; овладе-
ют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и ма-
тематической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; научатся применять мате-
матические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 
применения математических знаний в повседневных ситуациях; получат представление о числе 
как результате счѐта иизмерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно 
и письменно арифметические действия счислами; находить неизвестный компонент арифметиче-
ского действия; составлять числовое выражение и находить 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 таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной ма-
тематической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией дан-
ных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблици 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-

миллиона; устанавливать закономерность–правило, по которому составлена числовая последова-
тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному прави-
лу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколь-
ко раз); группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; читать, 
записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час –минута, мину-
та – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, санти-
метр –миллиметр). Выпускник получит возможность научиться: классифицировать числа по-
одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; выбирать единицу для измерения 
данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: выполнять письменно действия с многозначными числами (сложе-

ние, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с ис-
пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-
ствий (в том числе деления с остатком); выполнять устно сложение, вычитание, умножение и де-



35  

ление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулѐм и числом 1); выделять неизвестный компонент арифметическогодействия 
и находить его значение; вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифмети-
ческихдействия, со скобками и без скобок). Выпускник получит возможность научиться: вы-
полнять действия с величинами; использовать свойства арифметических действий для удобства-
вычислений; проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-
кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится:анализировать задачу, устанавливать зависимость между величина-

ми, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 
для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать учебные задачи и задачи, свя-
занные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1–2 действия); оценивать правиль-
ность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. Выпускник получит возможность 
научиться: решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (поло-
вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решать задачи в 3–4 действия; находить разные спосо-
бы решения задачи. 

Пространственные отношения 
Геометрические фигуры. Выпускникнаучится: описывать взаимное расположение пред-

метов в пространстве и на плоскости; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 
(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, ок-
ружность, круг); выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-
зок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать свойства прямоуголь-
ника и квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); со-
относить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник получит возмож-
ность научиться: распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пи-
рамиду, цилиндр,конус. 

Геометрические величины. Выпускник научится: измерять длину отрезка; вычислять пе-
риметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать 
размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). Выпускник получит воз-
можность научиться: вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из-
прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные-
готовые таблицы; читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит воз-
можность научиться: читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную 
готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 
и столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащиелогиче-
ские связки и слова («… и …», «если… то…», «верно/не верно, что…», «каждый», «все», «некото-
рые», «не»); составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; распознавать одну иту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-
мацию с помощью таблиц и диаграмм; интерпретировать информацию, полученную при проведе-
нии несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы ипрогно-
зы). 

 
Окружающий мир 

 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе – представить в 
обобщенном видекультурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом 
и на этой основе формировать умладшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 
конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окру-
жающего мира. 
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Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 1 класс 
Личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию и самообучению; лично-
стные качества, 

позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействовать с ее участника-
ми; воспитание эмоционально –положительного взгляда на мир; формирование нравственных и 
эстетических чувств. 

Метапредметные результаты: осознание учащимися связей в природном и социальном ми-
ре; формирование общеучебных умений (выделять существенные и несущественные признаки, 
классифицировать, понимать главную мысль научного текста, фиксировать результаты наблюде-
ний); 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 пребы-
вании на улице; ориентироваться в основных помещениях гимназии, их местоположении; разли-
чать понятия «живая» и «неживая» природа, изделия; определять последовательность времен года, 
характеризовать кратко сезонные изменения; устанавливать зависимость между явлениями живой 
инеживой природы; сравнивать домашних и диких животных. 

Ученик 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 расте-
ниями 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, выражающиеся в интересе 
к ее природе, сопричастности к ее истории икультуре; расширение сферы социально-
нравственных представлений, 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 этическихчувств, само-
стоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка 
на безопасный здоровый образ жизни; Метапредметные результаты: способность регулировать 
собственную деятельность в том числе учебную; умение осуществлять информационный поиск 
для выполнения учебных задач; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 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, 
отдыхе; называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; оценивать жиз-
ненную 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; моделировать жизнь сообще-
ства на примере цепи питания, устанавливать основные признаки разных сообществ, сравнивать-
сообщества; сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обита-
ния. 

Ученик может научиться: «читать» информацию, представленную в виде схемы; воспро-
изводить в небольшом устном рассказе изученные сведения; ориентироваться в понятиях: «Сол-
нечная система», «сообщество», «деревья», 
«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые культуры», 
«плодовые культуры», «ягодные культуры»; проводить несложные опыты и наблюдения; приво-
дить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей местности). 

 
3 класс 
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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, выражающиеся 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 культур, национальностей и ре-
лигий России; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов Рос-
сии; расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 
социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; способность к адек-
ватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм требующих для своего выпол-
нения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 
мире природы и социуме; установка на безопасный здоровый образ жизни; умение ориентировать-
ся в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметные результаты: способность регулировать собственную деятельность в том 
числе учебную, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей 
мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; умение осуществлять 
информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдение норм информационной из-
бирательности,этики и этикета; своение правил и норм социокультурного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культу-
ры в городе и др.); способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 
мира. 

Предметные результаты. Ученик научится: характеризовать условия жизни на Земле; ус-
танавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха, описывать состояния-
воды и воздуха; различать растения разных видов, описывать их; объяснять последовать развития 
жизни растения, характеризировать значениеорганов растения; объяснять отличия грибов от рас-
тений; характеризировать животное как организм; устанавливать зависимость между внешним ви-
дом, особенностями поведения и условиями обитания животного; составлять описательный рас-
сказ о животном; приводить примеры цепи питания; характеризовать некоторые важнейшие собы-
тия в истории Российского государства; сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, 
вещи разных эпох; называть основные изученные даты истории России; работать с географиче-
ской и исторической картой, контурной картой. 

Ученик может научиться: ориентироваться в понятии «историческое время», различать по-
нятия «век», 

«столетие», «эпоха»; анализировать модели, изображающие Землю, различать историческую и ис-
торическую 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 раз-
ные исторические времена; ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 
родной страны; высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобре-
сти целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-
тур и религий; обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осоз-
нают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонациональ-
ного российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; приобретут опыт эмо-
ционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся снача-
лами естественных и социально гуманитарных наукв их единстве ивзаимосвязях, что даст уча-
щимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру-
жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в бли-
жайшем окружении; получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рацио-
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нально научного познания и эмоционально ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 
истории культуре других народов; познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 
общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 
видеть и понимать некоторые причинно следственные связи в окружающем мире и неизбежность-
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры 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 не-
большие презентации в поддержку собственных сообщений; примут и освоят социальную роль 
обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности формирование 
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числев информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-
турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в ми-
ре природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного-
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 при-
роды, выделять их существенные признаки; сравнивать объекты живой и неживой природы на ос-
нове внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифи-
кацию изученных объектов природы; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 
ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
использовать естественно научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, созда-
ния собственных устных или письменных высказываний; использовать различные справочные из-
дания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; исполь-
зовать готовые модели (глобус,карта,план) для объяснения явлений или описания свойств объек-
тов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в жи-
вой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих от-
ношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; понимать необходимость здо-
рового 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 практиче-
ских работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон др.) для записи и обработки инфор-
мации, готовить не большие презентации порезультатам наблюдений и опытов; моделировать 
объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и ме-
ханизмов, собранных из конструктора; осознавать ценность природы и необходимостьнести от-
ветственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельныйсбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; пользоваться про-
стыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать ре-
жим дня, правила рационального питания и личной гигиены; выполнять правила безопасного по-
ведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 
случаях; планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-
жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 
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Выпускник научится: узнавать государственную символику Российской Федерациии сво-
его региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на картеРоссии Москву, свой регион и его главный город; различать 
прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную 
дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; используя дополнительные 
источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе 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 ха-
рактер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, эт-
нос), 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 лите-
ратуру о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать свою неразрывную связь с раз-
нообразными окружающими социальными группами; ориентироваться в важнейших для страны и 
личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на буду-
щее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; наблюдать и описывать проявле-
ния богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в ин-
тересах 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, участво-
вать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
определять общую цель в совместной деятельностии пути еѐ достижения, договариваться о рас-
пределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-
ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Музыка 

 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации явлений, ал-
горитмов творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных художественных 
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 вос-
приятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт к вос-
приятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, становление собст-
венных творческих инициатив в мире музыки. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения1класс 
Личностные результаты: формирование художественного вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; позитивная самооценка своих-
музыкально-творческих возможностей; принятие мультикультурной картины современного мира; 
становление музыкальной культуры как не отъемлемой части духовной культуры; формирование 
навыков самостоятельной работы при выполнении учебных ит ворческих задач; умение познавать 
мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты: ориентация в культурном многообразии окружающей дейст-
вительности, участие в музыкальной жизни класса; продуктивное сотрудничество со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческихзадач. 

Предметные результаты: развитие певческих умений и навыков (координация между слу-
хом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение-
песен; развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 
интонирования, драматизации пьес программного характера; формирование навыков элементар-
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ного музицирования на простейших инструментах; освоение элементов музыкальной грамоты как 
средства осознания музыкальной  речи. 

 
2 класс 

В результате изучения учебного курса «Музыка» в начальной школе должны быть достиг-
нуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: чувство гор-
дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности на основе изучения лучшихобразцов фольклора, шедевров музыкального 
наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений-
современного музыкального искусства России; целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных сти-
лей; умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание иоценка – умение ориентироваться в культурном многообразии ок-
ружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; уважи-
тельное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овла-
дение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; ориентация в культурном многообра-
зии окружающей действительности; участие в музыкальной жизни класса, школы, городаи др.; 
формирование эстетических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие музыкально–
эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально–ценностном отношении к искусству, 
понимания его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: ов-
ладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; освоения способов 
решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 
музыкальных сочинений; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации в процессе по-
знания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результатов исполнительской и творческой деятельности; продуктивное сотрудничество (обще-
ние, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально–творческих задач на 
уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкальной – эстетической деятельности; освое-
ние начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих му-
зыкально – творческих возможностей; овладение навыками смыслового прочтения содержания 
«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятель-
ности; приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-
рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации; формирование у младших школьников умения составлять 
тексты, связанные с размышлениями омузыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 
письменной форме; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения 
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа му-
зыкальных сочинений и других видов музыкально–творческой деятельности; умение осуществ-
лять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различ-
ных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучаю-
щие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презента-
ции, работу с интерактивной доской и т.п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально – твор-
ческой деятельности: формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духов-
но–нравственном развитии; формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
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знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений; формирование основ музыкальной культуры, в томчисле 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 деятельности; умение воспринимать музыку и 
выражать свое отношение к музыкальным произведениям; умение эмоционально иосознанно от-
носиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классиче-
ской и современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений раз-
ных жанров и стилей; умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально–пластических композиций, исполнении вокально–хоровых произведений, в импрови-
зациях. 

 
3 класс 

Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 
национальной принадлежностина основе изучения фольклора, шедевров русских композиторов, 
музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального стра-
ны; целостный, социально ориентированный взглядна мир в его органичном единстве и разнооб-
разии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музы-
ки и музыки других стран, народов, национальных стилей; уважительное отношение к культуре 
других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие мо-
тивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с 
учителем и сверстниками; ориентация в культурном многообразии окружающей действительно-
сти; участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; развитие музыкально–
эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально–ценностном отношении к искусству, 
понимания его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять цели и за-
дачи 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 плани-
ровать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания содержания музы-
кальных образов; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) сосверстниками при 
решении различных музыкально – творческих задач на уроках и внеурочных занятиях музыки; ос-
воение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 
музыкально–творческих возможностей; овладение навыками смыслового прочтения содержания 
«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятель-
ности; формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышле-
ниями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально – твор-
ческой деятельности: формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духов-
но–нравственном развитии; формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений; формирование основ музыкальной культуры, в томчисле 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 деятельности; умение воспринимать музыку и 
выражать свое отношение к музыкальным произведениям; умение эмоционально иосознанно от-
носитьсяк музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классиче-
ской и современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений раз-
ных жанров и стилей; умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально–пластических композиций, исполнении вокально–хоровых произведений, в импрови-
зациях. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучаю-
щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное вос-
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приятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной дея-
тельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за дости-
жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории духовным тради-
циям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное-
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие спо-
собности в различных видах музыкальной деятельности. Обучающиеся научатся воспринимать 
музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, про-
являтьэстетическиеихудожественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жиз-
ненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведе-
ний, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность 
вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для че-
ловека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; им-
провизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. Они смогут реализо-
вать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы-
кальном искусстве для выполнения учебных ихудожественно-практических задач, действовать са-
мостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций вповседневной жизни. Обучаю-
щиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знанияи 
приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного до-
суга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 
человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музы-
кального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкаль-

ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально творче-
ской деятельности; ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии музы-
кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 
и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; воплощать 
художественно образное содержание и интонационно мелодические особенности профессиональ-
ного и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). Выпускник полу-
чит возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально исполнительские замыслы в различных видах деятельности; организовывать культур-
ный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; наблюдать за процессом и результа-
том музыкального развития на основе сходства и различийинтонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения музыки; общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных-
художественных образов. Выпускник получит возможность научиться: реализовывать собст-
венные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпрета-
ции музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально пластиче-
ском движении и импровизации); использовать систему графических знаков для ориентации в 
нотном письме при пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом ду-
ховного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пе-

ние, драматизация, музыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, им-
провизация и др.); определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-
личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; оценивать и соот-
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носить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 
мира. Выпускник получит возможность научиться: адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально поэтиче-
ского творчества народов мира; оказывать помощь в организации и проведении школьных куль-
турно массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкаль-
но творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), соби-
рать 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 потен-
циала ребенка, формирование ассоциативно- образного, пространственного мышления, интуиции; 
одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; способ-
ности к познанию мира через чувства и эмоции. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 1 класс 
Личностные результаты: умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, 
впечатления от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; самостоятельная мотивация своей дея-
тельности, определение цели работы и выделения ее этапов; умение доводить работу до конца; 
способность предвидеть результат своей деятельности; адекватная оценка результатов своей дея-
тельности; овладение навыками групповой, коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

Метапредметные результаты: постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; приня-
тие и удержаниецели задания в процессе его выполнения; самостоятельная мотивация своей дея-
тельности и умение ее проектировать; умение применять приобретенные знания по одному пред-
мету при изучении других общеобразовательных дисциплин; умение проводить самостоятельные 
исследования; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; форми-
рование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конст-
руктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии; умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соот-
ветствии 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 иумение объяснять это на доступном уровне; умение анализировать и срав-
нивать произведения по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки 
зрения эмоционального содержания; способность обосновывать свои суждения, подбирать слова 
для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; сформиро-
ванность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры-
родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством; овладение элементарными практическими 
умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипли-
кации и пр.); понимание образной природы искусства; применение художественных умений, зна-
ний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; умение видеть 
проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в теат-
ре, на празднике; способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; умение компоновать на плоскости листа и 
в объѐме задуманный художественный образ; овладение навыками моделирования из бумаги, леп-
ки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение приводить 
примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 
красоту внутреннего мира человека. 
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2класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобра-
зительное искусство»: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважи-
тельное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; понима-
ние особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; сформи-
рованность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 
фантазии; сформированность эстетических потребностей—потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в само-
стоятельной практической творческой деятельности; овладение навыками коллективной деятель-
ности в процессе совместнойт ворческой работы в команде одноклассников под руководством 
учителя; умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; умение обсуждать и анализировать собственную художест-
венную деятельностьи работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных-
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельно-
сти: овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; овладение умением вести диалог, распределять функции 
и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; использование средств информа-
ционных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска допол-
нительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений 
по живописи, графике, моделированию и т.д.; умение планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных ху-
дожественно-творческихзадач; умение рационально строить самостоятельную творческую дея-
тельность, 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 дея-
тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: знание 
видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конст-
руктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные иприкладные виды искусства); знание 
основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание образной природы 
искусства; эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; применение худо-
жественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 
работ; способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько ве-
ликих произведений русского и мирового искусства; умение обсуждать и анализировать произве-
дения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; усвоение 
названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; уме-
ние видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 
улице, в театре, на празднике; способность использовать в художественно-творческой деятельно-
сти различные художественные материалы и художественные техники; способность передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к  
природе, человеку, обществу; умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный ху-
дожественный образ; освоение умений применять в художественно–творческой деятельности ос-
нов цветоведения, основ графической грамоты; овладение навыками моделирования из бумаги, 
лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение характе-
ризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 
страны; умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную куль-
туру; изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знако-
мых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, на-
родных традиций; умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
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предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 
культуры; способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, свидетелей нашей истории; умение объяснять значение памятников и архи-
тектурной среды древнего зодчества для современного общества; выражение в изобразительной 
деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских горо-
дов; умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и бога-
той духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образо-
вания в сфере 

«Восприятие искусства и виды художественной деятельности» выпускник научится: различать ос-
новные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественноеконст-
руирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно творче-
ской деятельности, используя различныехудожественные материалы и приѐмы работы с ними для 
передачи собственного замысла; различать основные виды ижанры пластических искусств, пони-
мать их специфику; эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку,обществу; различать и 
передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 
отношение к ним средствами художественного образного языка; узнавать, воспринимать, описывать 
и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изо-
бражающие природу,человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окру-
жающего мира и жизненных явлений; приводить примеры ведущих художественных музеев России 
и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. Выпуск-
ник получит возможность научиться: воспринимать произведения изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание 
в знакомых произведениях; видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т.д. вприроде, на улице, в быту); высказывать аргументированное сужде-
ние о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоцио-
нальных состояниях. 

В сфере «Азбука искусства. Как говорит искусство?» выпускник научится: создавать про-
стые композиции назаданную тему на плоскости и в пространстве; использовать выразительные 
средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 
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; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; создавать средствами 
живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства образ человека: передавать 
на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего обли-
ка, одежды, украшений человека; наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать простран-
ственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конст-
руировании; использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для ук-
рашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-
стики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: пользоваться средствами выразительности языка 
живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструи-
рования в собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмо-
циональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных компози-
цийна заданные темы; моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации из-
вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-
ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; выполнять простые рисунки и ор-
наментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

В сфере «Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?» выпускник научится: 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой дея-



46  

тельности; выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать худо-
жественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы-
действия. Выпускник получит возможность научиться: видеть, чувствовать и изображать кра-
соту и разнообразие природы,человека, зданий, предметов; понимать и передавать в художествен-
ной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпи-
мость к другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним 
своѐ отношение; изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-
вовать в коллективных работах на эти темы. 

 
Технология 

 

Технологияв начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значи-
мость определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 
формирование ассоциативно- образного, пространственного мышления; одномоментного воспри-
ятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; способности к познанию мира. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения. 
 

1класс 
Личностные результаты: положительно относиться к учению; проявлять интерес к содер-

жанию предмета технологии; чувствовать уверенность в себе и своих возможностях; самостоя-
тельно определять и объяснять своичувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведения; чувство-
вать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; бережно отно-
ситься к результатам своего труда и труда одноклассников с помощью учителя планировать пред-
стоящую 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 проговаривать 
последовательность действий на уроке; учиться высказывать свое предположение (версию) на ос-
нове работы с иллюстрацией учебника; с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходя-
щих для выполнения задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место, с по-
мощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструмен-
ты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 
рисунки учебника; выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; учиться 
совместно с учителем идругими ученикам и давать эмоциональную оценку деятельности класса на 
уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: наблюдать связи человека с природойи 
предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; сравнивать изучаемые материалы по их свой-
ствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать ростейшие обобщения; группи-
ровать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декора-
тивно-художественному); с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать но-
вое 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; преобразовывать информацию из одной формы в другую–в изделия, художе-
ственные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: учиться слушать и слышать учителя и 
одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 
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Предметные результаты (по разделам). 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-

ние. Знать (на уровне представлений): о роли и месте человека в окружающем мире; о созидатель-
ной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; об отражении 
форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворно-
го мира;о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, уха-
живать за инструментамии правильно хранитьих; 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 идр.); последовательность изготовления несложных изде-
лий: разметка, резание, сборка, отделка; способы разметки наглаз, по шаблону; формообразование 
сгибанием, складыванием, вытягиванием; клеевой способ соединения; способы отделки: раскра-
шивание, аппликация, прямаястрочка; названия и назначение ручных инструментов (ножницы, иг-
ла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. Уметь: различать мате-
риалы и инструменты по их назначению; качественно выполнять операции и приемы по изготов-
лению несложных изделий; экономно размечать сгибанием, по шаблону; точно резать ножницами; 
собирать изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 
аппликацией, прямой строчкой; использовать для сушки плоских изделий пресс; безопасно рабо-
тать и хранить инструменты (ножницы, иглы); с помощью учителя выполнять практическую рабо-
ту и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование. Знать: о детали как составной части изделия; конструк-
циях – разборных и не разборных; неподвижном клеевом соединении деталей. Уметь: различать 
разборные и неразборные конструкции несложных изделий; конструировать и моделировать изде-
лия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 
2 класс 

Личностные результаты. Создание условий для формирования следующих умений: объяс-
нять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой дея-
тельности человека-мастера; уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мас-
теров; понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремес-
ленных 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 выявле-
ния оптимального решения проблемы (задачи); учиться предлагать из числа освоенных конструк-
торско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий 
(на основе продуктивных заданий в учебнике); работать по плану, используя необходимые дидак-
тические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществ-
лять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чер-
тежных инструментов); определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, результаты творчества мастеров родного края; сравнивать конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 
понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотвор-
ной деятельности материалы; учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 
практических упражнений для открытия нового знания и умения; находить необходимую инфор-
мацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; с помощью учителя ис-
следовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 
(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа ос-
военных; самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
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Коммуникативные УУД: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мне-
ние; уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 
изделия; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; учиться выполнять предлагаемые за-
дания в паре, группе. 

3 класс 
Личностные результаты. Создание условий для формирования следующих умений: объяс-

нять свои чувства иощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой дея-
тельности человека-мастера; уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мас-
теров; понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремес-
ленных профессий. 

Метапредметные результаты. Регулятивные УУД: определять с помощью учителя и само-
стоятельно цель деятельности на уроке, учиться выявлять и формулировать учебную проблему со-
вместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); учиться планиро-
вать практическую деятельность на уроке; под контролем учителя выполнять пробные поисковые-
действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); учиться предла-
гать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдель-
ных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); работать по со-
вместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (ри-
сунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 
выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 
определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, результаты творчества мастеров родногокрая; сравнивать конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 
понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотвор-
ной деятельности материалы; учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 
практических упражнений для открытия нового знания и умения; находить необходимую инфор-
мацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь-
терминов, дополнительный познавательный материал); с помощью учителя исследовать конструк-
торско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и ре-
альных), искать наиболее целесообразные способы решения задачи из числа освоенных; самостоя-
тельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мне-
ние; уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 
изделия; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; учиться выполнять предлагаемые за-
дания в паре, группе. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего-
образования: получат начальные представления о материальной культурекак продукте творческой 
предметно преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обита-
ния современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 
отражении в предметах материальной среды нравственно эстетического и социально историческо-
го опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отно-
шения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; получат начальные знания и 
представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при созда-
нии предметов материальной культуры; получат общее представление о мире профессий, их соци-
альном значении, истории возникновения и развития; научатся использовать приобретѐнные зна-
ния и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 
при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно декоратив-
ныхидругих изделий. Решение конструкторских, художественно конструкторских и технологиче-
ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско технологического-
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-
реннего плана действий, мелкой моторики рук. 
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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 универсальных 
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 
ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения сосверстниками и 
взрослыми; овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий–
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 
на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спо-
собов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; познакомятся с 
персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их на-
значением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объекта-
ми:текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования 
информации, научатсяработать с доступными электронными ресурсами; получат первоначальный 
опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, эле-
ментарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим истаршим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-
ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросо-
вестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность по-
могать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 
традиционныхнародных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе професси-
ях своих родителей) и описывать ихособенности; понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия обстановке,удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практическойдеятельности; плани-
ровать 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 домашнего труда. Выпускник получит воз-
можность научиться: уважительно относиться к труду людей; понимать культурно историческую 
ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, втом числе традиций трудовых династий как 
своего региона, так и страны, и уважать их; понимать особенности проектной деятельности, осу-
ществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути 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 художественными конструктив-
ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; отбирать и выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной об-
работки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке-
изделия); применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про-
стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читатьих и вы-
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полнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простей-
шим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. Выпускник получит возможность научиться: отби-
рать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 
или предложенного учителем замысла; прогнозировать конечный практический результат и само-
стоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии сконструктивной или де-
коративно художественной задачей. 

Конструирование и моделирование. Выпускник научится: анализировать устройство из-
делия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные ис-
ходные по сложности задачи; изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, про-
стейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. Выпускник получит-
возможность научиться: соотносить объѐмную конструкцию, основанную направильных геомет-
рических формах, с изображениями их развѐрток; создавать мысленный образ конструкции с це-
лью 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 компь-
ютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-
шения доступных конструкторско-технологических задач; использовать простейшие приѐмы ра-
боты с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять зада-
ния; создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 
и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться доступными приѐмами рабо-
ты 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 шко-
лы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образова-
тельных задач: укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и по-
вышения функциональных возможностей жизне обеспечивающих систем организма; совершенст-
вование жизненноважных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физиче-
ским упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; формирование общих 
представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 
физическом развитии физической подготовленности; развитие интереса к самостоятельным заня-
тиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; обуче-
ние простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физиче-
ского развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена: на реализацию принципа вариатив-
ности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 
особенностями учащихся, материально-технической оснащѐнностью учебного процесса (спортив-
ный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 
условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); реа-
лизацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного мате-
риала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особен-
ностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; соблюдение дидакти-
ческих 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; расшире-
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ние межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное 
формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 
взаимосвязи и взаимо обусловленности изучаемых явлений и процессов; усиление оздоровитель-
ного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 
способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе яв-
ляется освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 
культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формиро-
вания у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетен-
ции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявля-
ются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 
«Физическая культура». 

В соответствии с изменениями, внесѐнными в федеральный базисный учебный планкурс 
«Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по два часа в неделю. Программный матери-
ал делится на две части. Общий объѐм учебного времени составляет 272 часов. В каждом классе 
выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, соревнования, конкур-
сы). 

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 ценности жиз-
ни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 
природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пе-
реживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 
важность инеобходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: фи-
зического, психического и социально-нравственного здоровья. Ценность добра – направленность 
человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление выс-
шей человеческой способности–любви. Ценность истины–это ценность научного познания как 
части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. Ценность семьи 
как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспе-
чивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и 
тем самым жизнеспособность российского общества. Ценность труда и творчества как естествен-
ного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. Цен-
ность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свобо-
ды, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества,членом которого всегда 
по всей социальной сути является человек. Ценность социальной солидарности как признание 
прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе ик другим людям. Ценность гражданственности – осознание человеком себя как 
члена общества, народа, представителя страны и государства. Ценность патриотизма – одно из 
проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, 
в осознанном желании служить Отечеству. Ценность человечества – осознание человеком себя как 
части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимымир, сотрудни-
чество 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 физической-
культуре являются: умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения еѐ цели; умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  умения доносить информацию в 
доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия сосверстниками и 
взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: активно включаться в общение и взаимодействие со свер-
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стниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; прояв-
лять положительныекачества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандарт-
ных) ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность, трудолюбиеи упорство в достиже-
нии поставленных целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними-
общий языки общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-
ческой культуре являются следующие умения: характеризовать явления (действия и поступки), 
давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; находить 
ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; общаться и взаимо-
действовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толе-
рантности; обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха изанятий фи-
зической культурой; организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безо-
пасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; планировать собст-
венную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; анализировать и 
объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улуч-
шения; видеть красоту движений, выделять и обосновывать 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 хладно-
кровие, сдержанность, рассудительность; технически правильно выполнять двигательные дейст-
вия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: планировать занятия физическими упражнениями в режи-
ме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; излагать 
факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение в жизнедея-
тельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять физическую культу-
ру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), раз-
вития основных физических качеств; оказывать посильную помощь и моральную поддержку свер-
стникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения; организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элемен-
ты соревнований, осуществлять их объективное судейство; бережно обращаться с инвентарѐм и 
оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; организовы-
вать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать 
для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; характеризовать 
физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время за-
нятий по развитию физических качеств; взаимодействовать со сверстниками по правилам прове-
дения подвижных игр и соревнований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполне-
ния двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; пода-
вать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; находить 
отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 
отличительные признаки и элементы; выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 
необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; выполнять 
технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной дея-
тельности; применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная ак-
тивность человека собщеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельно-
стью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Описа-
ние 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, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; развитие навыков сотрудничества со сверст-
никами и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представленийо нравственных нормах. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и зада-
чи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условия-
ми еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; определе-
ние общей цели и путей еѐ достижения, умение договариваться о распределениифункцийи ролей в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении физи-
ческой культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о 
еѐ позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах ус-
пешной учебы и социализации; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жиз-
недеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями раз-
вития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 
2класс 

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 деятель-
ности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; развитие-
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на-
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирова-
ние эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здо-
ровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и за-
дачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условия-
ми еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; определе-
ние общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-
ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно раз-
решать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными 
сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соот-
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении фи-
зической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), 
о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, ут-
ренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); формирование навыка 
систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагру-
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зок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных фи-
зических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

В сфере раздела «Знания о физической культуре» выпускник научится: ориентироваться в 
понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физ-
культминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 
организма; раскрывать на примерах (из истории, в томчисле родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 
развитие; ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физи-
ческие качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между со-
бой; организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в по-
мещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травма-
тизма во время занятий физическими упражнениями. Выпускник получит возможность нау-
читься: выявлять связь занятий физической  культурой 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 сво-
его здоровья, физического развития и физической подготовленности. В сфере раздела «Способы-
физкультурной деятельности» выпускник научится: отбирать и выполнять комплексы упражне-
ний для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; организо-
вывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 
помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игрока-
ми; измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (си-
ла, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. Вы-
пускник получит возможность научиться: вести тетрадь по физической культуре с записями 
режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультинуток, общеразвивающих упражнений 
для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физи-
ческогоразвития и физической подготовленности; целенаправленно отбирать физические упраж-
нения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; выполнять простейшие 
приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

В сфере раздела «Физическое совершенствование» выпускник научится: выполнять уп-
ражнения по коррекции профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физи-
ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину на-
грузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (спомощью специальной таблицы); выполнять 
тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических ка-
честв; выполнять организующие строевые команды и приѐмы; выполнять акробатические упраж-
нения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять гимнастические упражнения на спортивных снаря-
дах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); выполнять легкоатлетиче-
ские 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 гимнастические и акробатические комбинации; играть в баскет-
бол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; выполнять тестовые нормативы по физической 
подготовке; выполнять 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 основы 
православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иу-
дейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение сле-
дующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достой-
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ной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершен-
ствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной-
морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их ро-
ли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 
встановлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспита-
ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях на-
родов России; становление внутренней установки личности поступать  согласно своей совести. 

По выбору участников образовательных отношений в ОУ изучается предмет «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». Содержанием модуля: 
введение в православную духовную традицию; особенности восточного христианства; культура и 
религия; во что верят православные христиане; добро и зло в православной традиции; золотое 
правило нравственности ;любовь к ближнему; отношение к труду; долг и ответственность; мило-
сердие и сострадание; православие в России; православный храм и другие святыни; символиче-
ский язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православный календарь; праздники; христианская семья и еѐ ценности. 

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 
знать/понимать: основные понятия религиозных культур; историю возникновения религиозных 
культур; историю развития различных религиозных культур в истории России; особенности и тра-
диции религий; описание основных содержательных составляющих священныхкниг, сооружений, 
праздников и святынь; уметь: описывать различные явления религиозных традиций и культур; ус-
танавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; излагать свое мне-
ние по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; соотносить 
нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; строить толерантное отноше-
ние с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; осуществлять поиск необ-
ходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и 
излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Изучение проводится по безотметочной системе. Объектом оценивания по данному курсу 
является нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как уни-
версальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 
религии в жизни человека, семьи, общества, воспитания потребности к духовному развитию, ко-
торая проводится в виде проведения систематизированных упражненийи тестовых заданий разных 
типов. Таким образом, приведем обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей: 

 
№п/п Предметные  

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и литера-
турное чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразия зыкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической имонологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, 
способностей к творческой деятельности 

2. Родной язык и литера-
турное чтение на род-
ном языке  

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 
родной литературе как хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своего народа; приобщение к ли-
тературному наследию своего народа; формирование прича-
стности к свершениям и традициям своего народа, осозна-
ние исторической преемственности поколений, своей ответ-
ственности за сохранение культуры народа; обогащение ак-
тивного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии 
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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 зако-
номерностях его функционирования, освоение базовых по-
нятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функцио-
нально-смысловых типов и 
жанров. 

3. Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмиче-
ского мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотно-
сти 

4. Обществознание ие-
стествознание (Окру-
жающиймир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населен-
ному пункту, региону, России, истории, культуре,природе 
нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование чрезвычайных си-
туациях. Формирование психологической культуры и ком-
петенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме 

5. Основырелигиозных 
культур и светскойэ-
тики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравствен-
ному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об отечест-
венных традиционных религиях, их роли в культуре, истории 
современности России 

6. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-
нально-ценностному  восприятию произведений изобрази-
тельного и музыкального искусства, выражению в творче-
ских работахсвоего отношения к окружающему миру 

7. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-
ществление поисково-аналитической деятельности для прак-
тического решения прикладных задач с использованием зна-
ний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности 

8. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическо-
му, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению, формирование первоначальных умении йсаморе-
гуляци и средствами физической 
культуры. Формирование  установкина сохранение и укреп-
ление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с 
ТНР программы коррекционной работы 

 
Образовательная программа поддерживается Программой коррекционной работы. Плани-

руемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (вариант 5.1) дополняются ре-
зультатами освоения программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы носит персонифицированный характер, разрабатывается 
на основании заключения ПМПК и включается в структуру АОП каждого конкретного обучающе-
гося, дополняется рекомендациями ИПР/ИПРА. Количество часов, отводимых на занятие с тем 
или иным специалистом сопровождения определяется исходя из рекомендаций ПМПК, логопеди-
ческого заключения. 

Требования уточняются в соответствии с особыми образовательными потребностями кон-
кретного обучающегося и находят свое отражение в АОП при организации нклюзивного обучения. 
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При этом он имеет право напрохождение текущей, промежуточной и государственной ито-
говой аттестации нетолько в общей, но и в иных формах. Для обучающегося с ТНР это можетбыть 
аттестация в привычных условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ре-
бенка ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут быть представ-
лены ребенку в форме наиболее удобной для него. Выбор одного из нескольких предложенных ва-
риантов ответа может быть затруднителен такому ребенку даже признании им правильного ответа. 

Направления, составляющие структуру Программы  коррекционной работы: 
Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 
Для обучающегося с ТНР она реализуется: 
−в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения; 
−в помощи в формировании и адекватного учебного поведения в условиях работы в классе; 
−в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, парадоксально-
сти в освоении 

«простого» и сложного», специфики овладения учебными навыками. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: способность 

усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать 
общему темпу занятий; способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 
других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; способность к наблюдательности, умение 
замечать новое; овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-
практической деятельности; стремление к активности и самостоятельности в разных видах пред-
метно-практической деятельности; умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать-
действия; определять и сохранять способдействий; использовать самоконтроль навсех этапах дея-
тельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать про-
цесс и результат деятельности; сформированные в соответствии с требованиями к результатам ос-
воения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; сформированные в 
соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными возможно-
стями и особыми образовательными потребностями. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 
преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

-отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное-
произнесение звука; 
-умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 
изолированных, так и в условиях контекста; 
-правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонаци-

онных средств выразительной четкой речи; 
-  умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение пра-

вильно осуществлять членение речевого потока по средством пауз, логического ударения, интона-
ционной интенсивности; 

-минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в про-
изношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

-умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 
практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

-сформированность лексической системности; 
-умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктив-

ными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 
-овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 
-владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, вы-

полняющей коммуникативную функцию; 
-сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 
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-сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 
обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 
чтения и письма); 
-позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 
-понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 
Эти требования  конкретизируются в соответствии с особыми

 образовательными потребностями обучающихся. 
Планируемые результаты курса коррекционно-развивающих занятий с учителем-

логопедом подробно сформулированы в разделе «Коррекционная работа» и строятся на сле-
дующих системных характеристиках: развитие коммуникативной стороны речи, развитие зри-
тельного и слухового восприятия, развитие речи, сознательное использование речевых возможно-
стей в разных условиях общения, а также формирование и развитие различных видов устной речи 
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об ок-
ружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 
лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 
грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения 
иписьма). 

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, развитие 
коммуникативной сферы, зрительного и слухового восприятия, развитие сознательного использо-
вания речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социаль-
ных связей с окружающими, формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми, формирование средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в 
различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

 
1.3.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО с ТНР 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (далее–
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направленана обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов,так и обу-
чающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, еѐ 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающи-
мися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-
ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функ-
циями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. Система оценивания направлена на получение информа-
ции, позволяющей: 

−учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему непре-
рывного образования; 

−родителям (законным представителям)–отслеживать процесс обучения и развития своего-
ребенка, организации его сопровождения; 

−учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуаль-
ном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том, происходит ли развитие образова-
тельных запросов учащихся, совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, 
наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить реше-
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ния учебных задач, обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность 
к совместной учебной деятельности; 

−  специалистам сопровождения–оценка разных сторон процесса освоения программы кор-
рекционной работы. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требования-
ми ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка ре-
зультатов деятельности образовательных организаций ипедагогических кадров. Полученные дан-
ные измеряются и анализируются в динамике, и используются для оценки состояния и тенденций 
развития системы образования. Показатель динамики образовательных достижений – один из ос-
новных показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ОВЗ. На основе выяв-
ления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффек-
тивность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, специалистов со-
провождения и системы образования в целом. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и со-
держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представле-
ния результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание-
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позво-
ляющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
общеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
их социальной (жизненной) компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ТНР в овладении АООП НОО являются значимы-
ми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов учитываются следующие принципы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-
бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-
держания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 
организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание-
диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобще-
ния и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучаю-
щихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обу-
чающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 
процесса осуществления оценки результатов их образования. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личност-
ные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненны-
ми) компетенциями,  необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечи-
вающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обу-
чающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов. 
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Для оценки продвижения обучающегося с ТНР в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями может применяется метод экспертной оценки, который представляет собой проце-
дуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 
должна объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 
тесно контактирует с ребѐнком. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО-
учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 
анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных сре-
дах (школьной исемейной). Таким образом, основными функциями системы оценки являются ори-
ентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образователь-
ным процессом, включая коррекционно-развивающую работу. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 
его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: работы уча-
щихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, фор-
мализованные письменные задания - разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и эксперимен-
тах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки информаци-
онных материалов, поздравительные открытки и т. п., а также разнообразные инициативные твор-
ческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т. п.); индивидуаль-
ная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; статистические данные, осно-
ванные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправ-
ленных наблюдений или исследований; результаты тестирования (результаты устных и письмен-
ных проверочных работ). 

Не исключено использование в оценке достижений обучающимися с ТНР планируемых ре-
зультатов освоенияАООП (5.1) в условиях инклюзии общепринятых подходов к оценке достиже-
ний обучающихся на уровне начального общего образования (с дополнениями к оценке результа-
тов коррекционной работы). 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей-
готовности первоклассников к обучению в школе, который проводится на основе использования 
рекомендаций Э.А. Кочуровой,М.А. Кузнецовой. Стартовая диагностика позволяет наряду с выяв-
лением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 
выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени 
влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущее оценивание проводится посредством следующих методов оценивания: наблюде-
ние, выбор ответа,открытый ответ,«Портфель достижений». Текущая диагностика используется 
для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на уровне на-
чального общего образования. При использовании данной формы мониторинга допускается ис-
пользовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет су-
дить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже не-
значительной положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых результатов ов-
ладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разра-
ботанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Наблюдение–это метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 
учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего 
класса или одного учащегося. Для фиксации результатов наблюдения используются специальные 
«листы наблюдений», в которых в процессе наблюдения необходимо поставить условный знак. В 
зависимости от педагогической задачи «листы наблюдений» являются именными (при наблюде-
нии за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 
данного аспекта деятельности у всего класса). Возможно использование и иных инструментов: 
«линеек достижений», памятоки др. Наблюдения проводятся регулярно. В ходе наблюдений фокус 
может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним учащим-
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ся, закаким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем, как с 
позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности. Ис-
пользование наблюдения в качестве метода оценивания используется преимущественно для оце-
нивания сформированности индивидуального прогресса в развитии универсальных учебных дей-
ствий (личностных и метапредметных). Результаты наблюдений («листы наблюдений», 
«линейки достижений», краткие записи на основе наблюдений и иные формы) систематизируются 
и хранятся учителем в удобной для него системе, в том числе и на основе использования различ-
ных имеющиеся ИКТ-средств и программного обеспечения. 

Выбор ответа или краткий ответ – это ситуативная, однонаправленная оценочная деятель-
ность. Проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для диффе-
ренцированной оценки достигаемых образовательных результатов. Открытый ответ–это, как пра-
вило, письменный ответ, который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или ре-
шения. Этот метод также используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов дос-
тигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для интеграль-
ной оценки. 

«Портфель достижений» - это подборка детских работ, которая демонстрирует в динамике 
по нарастанию такие качественные характеристики, как успешность, объем и глубина знаний, дос-
тижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. «Портфель достижений» 
используется для оценивания индивидуального прогресса в обучении. 

Для использования перечисленных выше методов оценивания используются следующие ин-
струменты. Критериальные описания (наборы критериев)–указывают на определенные черты 
или ключевые знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы-
по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и детьми, и 
используются при подсчете или ранжировании детских работ(тестов, «портфеля достижений», про-
цесса выполнения работы). 

Эталоны (образцы) – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 
оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или текущими-
задачами оценивания. Памятки (листы), содержащие перечни информации, данных, элементов, ха-
рактерных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее вы-
полнения. 

«Линейки достижений» - это наглядные свидетельства достижения какого-либо этапа обуче-
ния, которые используются, чтобы продемонстрировать индивидуальный прогресс или определить 
этап, на котором находится ребенок в данный момент времени. 

В контрольно-оценочную деятельность могут включаться учащиеся для осуществления само-
оценки и взаимооценки. Готовность к проведению такой оценки определяется учителем, исходя из 
состава класса, группы, ситуации, а также в качестве мотивации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные-
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключе-
выми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 
также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 
АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ТНР 
в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными-
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление сво-
ей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ТНР к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 
и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следую-
щихо сновных формах: 
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- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения спе-
циально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформирован-
ности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная ос-
нова (или каксредство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результатызнания и умения, специфичные для каждой образовательной облас-
ти, готовность ихприменения. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обу-
чающихся уже планируется наличие сформированных начальных навыков чтения, письма и счета. 
Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее органи-
зовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1-х классах осуществляется поощрение и стимулирование работы обу-
чающихся с использованием только качественной оценки. На этом этапе обучения центральным ре-
зультатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых яв-
ляется способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 
контролем учителя, при поддержке тьютора, и с определенной долей самостоятельности во взаимо-
действии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ТНР предметных результатов должна базиро-
ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающими-
ся даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выпол-
нять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становле-
нии личности обучающегося и овладении им социальным опытом. Оценка достижения обучающи-
мися предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 
ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг дру-
га (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практическиеработы, творческие-
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 
АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР могут включать: 

−особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

−привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обу-
чающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

−присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
−адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных трудностей обучающихся с ТНР: 
1) упрощение формулировок пограмматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
4) −при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей ииндивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое от-
граничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 
семантическому оформлению и др.); 

−при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одоб-
рение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 
выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 
разъяснение инструкции к заданию); 
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−    увеличение времени на выполнение заданий; 
−возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ре-

бенка проявлений утомления, истощения; 
−недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль-
ных действий, включаемых в три следующие основные блока: 

1) самоопределение – это сформированность внутренней позиции школьника: принятие и 
освоение новойсоциальной ролиученика; становление основ российской гражданской идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при-
надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 
видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

2) смыслоообразование, т.е. поиск и установление личностного смысла («значения для се-
бя») учения наоснове устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов; понима-
ние границ того, «что я знаю» итого «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3) морально - этическая ориентация, т.е. знание основных моральных норм и ориентация 
на выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации (учет позиций,мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении 
моральной дилеммы); развитие этических чувств (стыда, вины, совести, как регуляторов морального 
поведения). 

 
Особенности оценки личностных результатов 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки: сформированность отдельных личностных результатов (мотивация, внутренняя 
позиция школьника, основы гражданской 
идентичности, самооценка, знание моральных норм и суждений). 
Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития обучающихся. 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, педагоги, педагог-психолог, учитель-
логопед, тьютор, родители.  
Формы проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация школы: 
1. Заместитель директора в рамках внутришкольного контроля по изучению состояния препода-

вания предметов. 
2. Заместитель директора в рамках изучения уровня воспитанности обучающихся школы, ана-

лиза воспитательной работы. 
3. Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на сле-
дующий уровень. Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 
4. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса и в условиях реализации АООП, АОП. 
5. Педагог-психолог врамках коррекционно-развивающей работы на основании решения 

ТПМПК. 
6. Учитель-логопед в рамках коррекционно-развивающей работы на основании решения 

ТПМПК. 
7. Тьютор в рамках реализации плана сопровождения. Инструментарий: 
1. Типовые задания по оценке личностных результатов (Как проектировать универсальные 
учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/под ред. А.Г.Асмолова–М.: Просве-
щение, 2008); 
2. Методика изучения процесса и результатов развития личности учащегося (Воспитательный 
процесс изучение эффективности/под ред. Е.Н.Степанова–М.: Творческий центр, 2003); 
3. Методики изучения адаптации для 1 и 4 классов: «Беседа о школе» (модифицированный ва-
риант) (Нежнова Т.А., Эльконин Д.Б., Венгер Л.А.); 
4. Методика «Лесенка»; 
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5. Методика «Мотивация учебной деятельности» (Н.Г. Лусканова); 
6. Методика «Исследование учебной мотивации школьников» (М.Р.Гинзбурга); 
7. Методика «Общая самооценка» (Н.Г.Казанцева); 
8. Диагностическая карта, входящая в структуруАОП. 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, возрастно-
психологическое консультирование. 
Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки 
фиксируются в виде оценочных листов учителя и психолога. 
Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: педагогов об эффективности педагогической деятельности; обучающих-

ся об их личных достижениях. 
2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать незначительные про-

движения, сильные стороны, продвижение в собственном темпе. 
 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
−сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в эмоцио-

нально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности (уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенция-
ми, характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками) и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

− сформированности основ гражданской идентичности–чувства гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к родному краю и малой Ро-
дине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; от-
каз от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию и сопережива-
ния чувствам других людей; 

− сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-
ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоин-
ства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

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

−знания моральных норм и сформированности морально-этическихсуждений,способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на ре-
шение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точ-
ки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не-
персонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению привлекаются спе-
циалисты, неимеющие отношения к школе, обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики развития личности в детском возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, в том 
числе в условиях реализации адаптированной программы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в пол-
ном соответствии с требованиями Стандарта неподлежат итоговой оценке, а также не являются 
доминирующим и при формулировании выводов об освоении АООП, АОП для экспертной 
группы. 

В ходе  текущей оценки в рамках системы внутренней оценки организуются следующиео-
ценки. 
Оценка сформированности отдельных личностных результатов (внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской идентичности, самооценки, мотивации учебнойд еятельности, зна-
ние моральных норм и сформированность морально-этических суждений) полностью отвечающая 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, непред-
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ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статус у учащего-
ся. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 
включает три основных компонента: характеристику достижений и положительных качеств учаще-
гося, определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достиже-
ний, так и психологических проблем ребенка; систему психолого-педагогических рекомендаций, 
призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необхо-
дима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за хо-
дом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании возрас-
тной периодизации развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), или по запросу педа-
гогов или администрации и при согласии родителей (законных представителей) и проводится 
психологом. 

 
Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации 

Действие
 нравств
енно- 
Этической ориентации 

Основные критерии ориентации Типовые задачи 

Выделение  мо-
ральногосодержания си-
туации нарушения мо-
ральной нор-
мы/следования 
моральной норме 

Ориентировка на моральную-
норму (справедливого распреде-
ления, взаимопомощи, правди-
вости) 

После уроков 
(норма взаимопомощи) 

Дифференциация 
Конвенциональных 
 и мо-
ральных норм 

Ребенок понимает, что наруше-
ние моральных норм оценивает-
ся как более серьезное и недо-
пустимое        по сравнению 
с 
конвенциональными нормами 

Опросник Е.Кургановой 

Решение моральной ди-
леммы на основе децен-
трации 

Учет ребенком объективных-
последствий нарушения нормы. 
Учет мотивов субъекта прина-
рушении нормы. Учет чувстви-
эмоций субъекта при наруше-
ниинормы. Принятие решенияна 
основе 
соотнесения нескольких мо-
ральных норм 

«Булочка» 
(модификация задачи Ж. 
Пиаже) (координация трех-
норм: ответственность, спра-
ведливое распределение, 
взаимопомощь и учет прин-
ципа компенсации 

Оценка действий с точки 
зрения наруше-
ния/соблюдения мо-
ральной 
нормы 

Адекватность оценки действий-
субъекта с точки зрения нару-
шения/соблюдения моральной-
нормы 

Подбор в соответствии син-
дивидуальными возможно-
стями 

Умение аргумен-
тировать необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

Уровень развития моральных 
суждений Подбор в соответствии с ин-

дивидуальными возможно-
стями 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна-
вательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учеб-
ных действий у учащихся на ступени начального общего образования, а также планируемых ре-
зультатов, представленных во всех разделах под программы «Чтение. Работа с текстом», «ИКТ-
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компетентность». Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных ком-
понентов образовательного процесса–учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся: способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и за-
дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и ис-
кать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить кор-
рективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и са-
мостоятельность в обучении; умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-
щественной информации из различных информационных источников; умение использовать знаково-
символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач; способность к осуществлению логических операций 
сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению анало-
гий, отнесения к известным понятиям; умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при реше-
нии учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 
и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется в следующих 
основных  формах: выполнение специально сконструированных диагностических задач, направлен-
ных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; вы-
полнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов, где достижение ме-
тапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа (или как средство реше-
ния) и как условие успешности их выполнения (в зависимости от успешности выполнения прове-
рочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформиро-
ванности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся; проверочные задания, тре-
бующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформирован-
ность коммуникативных учебных действий; выполнение комплексных заданий на межпредметной-
основе, включающих, в том числе задания, успешное выполнение которых требует освоения навы-
ков работы с информацией. 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Процедура оценки 
Внешняя оценка Внутренняя оценка 
Предмет оценки:  
эффективность 

Предмет оценки: сформированность регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных 

воспитательно-
образовательной 

учебных действий. 

деятельности
 учреждени
я в 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения-
обучающимися определенных 

условиях реализации 
АООП 

универсальных учебных  действий  как  средства  анализа  и  управ-
ления  своей  познавательной 

Форма   проведения 
процедуры: 

деятельностью. 

неперсонифициониров
аные 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, педагоги, психо-
лог, обучающиеся. 

мониторинговые
 исследо
вания 

Формы проведения процедуры: 

образовательных
 достиж

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 
администрация школы: 
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ений 
обучающихся и
 выпускник
ов 

1.Заместитель директора в рамках внутришкольного контроля по 
изучению состояния преподавания 

начальной
 школы: в
 рамках 

предметов, по изучению состояния организации внеурочной деятель-
ности, в рамках промежуточной и 

аттестации педагогов
 и 

итоговой аттестации. 

аккредитации 2.Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изу-
чения уровня воспитанности 

общеобразовательного обучающихся школы, анализа воспитательнойработы (коммуника-
тивныеи регулятивные универсальные 

учреждения; 
проведение   анализа 

учебные действия). 

данных о результатах 
выполнения 

3.Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обу-
чающихся на следующий уровень 

выпускниками 
итоговых работ. 

образования (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Субъекты
 оцено
чной 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

деятельности: 
специалисты, не 

1.Учитель в рамках педагогической диагностики стартовой готовно-
сти и мониторингового среза 

работающие
 
в 

метапредметных УУД; внутришкольного контроля (административ-
ные контрольные работы и срезы); 

общеобразовательном
учреждении. 

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятель-
ности; по итогам четверти и 

Инструментарий, 
формы оценки: 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

комплексные
 работы
 на 

2.Специалисты сопровождения. 

межпредметной
 осн
ове, 

Инструментарий: 

проверочные
 работы
 на 

1.Экспертная оценка учителя (Карта Александровой –5 шкала) 

предметной основе,
 где 

2.Методика «Выкладывание узора из кубиков» (Кубики Кооса) 

метапредметный
 резул
ьтат 

3.Соответствующие методики  из  диагностического  альбома  Семаго  
(универсальные  логические 

является
 инструмент
альной 

действия) 

основой,
 разработанны
е на 

4.Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

федеральном,
 региона

5.Методика «Совместная сортировка» (Г.В.Бурменская) 
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льном 
уровнях. 6.Комплексные задания к текстам. 

 7.Комплексные работы на межпредметной основе и работе с инфор-
мацией. 

 Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 
анкетирование, наблюдение. 

 Результаты продвижения в формировании коммуникативных и регу-
лятивных действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизиро-
ванной итоговой проверочной работы фиксируются в оценочных лис-
тах 
прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио 
ученика, листах самооценки. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся-

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за 
счѐт основных компонентов образовательного процесса– учебных предметов, представленных в обя-
зательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стан-
дарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 
научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее – систему 
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее – 
систему предметных действий), которые направлены на применение знаний,их преобразование и 
получение нового знания. 

Система предметных знаний–важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
выделяются: опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 
и последующего успешного обучения); знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 
(общенаучные и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе совре-
менной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени на-
чального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных 
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изу-
чении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач 
образования наданной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обу-
чения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством учащихся. Вэту группу включается система таких знаний, умений, учебных дейст-
вий, которые: во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения; во-вторых (при на-
личии специальной целенаправленной работы учителя) в принципе могут быть достигнуты подав-
ляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задач и с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета-
предметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежу-
точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 
оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 
Особенности оценки предметных результатов 
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Процедура оценки 
Внешняя оценка Внутренняя оценка 
Предмет оценки: 
эффективность 

Предмет оценки: сформированность предметных учебныхд ействий; 
наличие системы опорных знаний; 

воспитательно-
образовательной 

Наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную 
систему знаний. 

деятельности
 учрежден
ия в 

Задача оценки данных результатов: определение достижения обучаю-
щимися опорной системы знаний по 

условиях реализации 
АООП 

русскому языку, математике, окружающему миру, метапредметных-
действий, речевых (навык осознанного 

Форма проведения  
процедуры: 

чтения, навык работы с информацией), и коммуникативных  действий 
(сотрудничество  с учителеми 

неперсонифициониро
ванне 

сверстниками); определение готовности обучающихся для обученияна 
второй ступени; определение 

мониторинговые
 исследо
вания 

возможностей индивидуального развития ученика. 

образовательных
 достиж
ений 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, специалисты со-
провождения, педагоги, обучающиеся. 

обучающихся и   
выпускников 

Формы проведения процедуры: 

начальной школы:   в   
рамках 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит за-
меститель директора в рамках 

аттестации педагогов
 и 

внутришкольного контроля по изучению состояния преподавания 
предметов инвариантной части учебного 

аккредитации плана и компонента, формируемого участниками образовательного-
процесса; в рамках промежуточной и 

общеобразовательног
о 

итоговой аттестаций (математика, русский язык и комплексная рабо-
та); на этапах рубежного контроля. 

учреждения; 
проведение анализа 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

данных о
 результатах 

1.Учитель в рамках внутришкольного контроля (административные-
контрольные работы и срезы); 

выполнения
 выпускн
иками 

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятель-
ности; по итогам четвертии 

итоговых работ. полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 
Субъекты
 оцено
чной 

Инструментарий: в рамках промежуточной и итоговой аттестации и 
текущег оконтроля: уровневые 

деятельности: 
специалисты,  не 

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, вклю-
чающие проверку сформированности 

работающие
 
в 

базового и повышенного уровней, комплексные работы на межпред-
метной основе. 

общеобразовательно
м 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы. 

учреждении.  
Инструментарий, 
формы оценки: 

Осуществление обратной связи через: 

комплексные 1.Информированность: педагогов об эффективности педагогической-
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 работы
 на 

деятельности; обучающихся об их личных достижениях. 

межпредметной
 осн
ове, 

 

проверочные
 работы
 на 

2.Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отме-
чать незначительные продвижения, сильные стороны, продвижение в 
собственном темпе. 

предметной
 осн
ове. 

 

региональном 
уровнях. 

 

«Портфель достижений» 
как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений–один из основных показателей в оценке-
образовательных достижений, результатов коррекционно-развивающей работы. На основе выявле-
ния характера динамики образовательных достижений, формирования жизненных компетенций 
учащихся с ТНР оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя или образователь-
ного учреждения, специалистов сопровождения, системы образования в целом. При этом реализует-
ся подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 
оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. Оценка динамики об-
разовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценка ди-
намики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и коррекционно-
развивающую, связанную соценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка, преодолении 
(нивелировании) имеющихся образовательных потребностей. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных дости-
жений служит 

«Портфель достижений» учащегося. Его содержание может дополняться диагностическими мате-
риалами, наполняющими в течение обучения по АОП структуру этой персонифицированной образо-
вательной программы. Такой подход к формированию «Портфеля достижений» позволит объектив-
но осуществить оценку достижений ребенка с ТНР, сделать вывод о достижении планируемых ре-
зультатов освоения АООП НОО по завершению обучения в начальной школе. 

«Портфель достижений» относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориен-
тированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной дея-
тельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

«Портфель достижений» является действенным средством для решения ряда важных педаго-
гических задач, которое позволит: поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; поощрять 
их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать 
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной, при наличии объективной возмож-
ности) деятельности учащихся; формировать умение учиться– ставить цели, планировать и органи-
зовывать собственную учебную деятельность. 
«Портфель достижений» учащегося начальной школы МОУ СОШ№2 с УИОП представляет собой 
специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достиже-
ния учащегося в различных областях. «Портфельд остижений» является оптимальным способом ор-
ганизации текущей системы оценки. При этом материалы «Портфеля достижений» допускают неза-
висимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. В состав «Портфеля достижений» 
включаются результаты, достигнутые 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 прак-
тики, так и за еѐ пределами, а также диагностические карты, входящие в структуру АОП, заполнен-
ные по итогам завершения каждого учебного года (периода действия заключения). 
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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 составляющей «Портфеля достижений» являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по от-
дельным предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастание показателей успешности, объѐма и глубины знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий: по русскому и литературному чтению иностранному языку – дик-
танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники чи-
тателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии т.п.; 
по математике–математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи ре-
шения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; по окружающему миру – дневники наблюдений,оформленные ре-
зультаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоана-
лиза и рефлексии и т. п.; по предметам эстетического цикла – фото- и видео изображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на за-
данную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексиии т.п.; по тех-
нологии–фото-и видео изображения продуктов исполнительской деятельности, продукты собствен-
ного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по физкультуре – видео изображения 
примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа 
ирефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений («оценочные листы», материалы и «листы на-
блюдений» и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руко-
водителя), иные учителя-предметники, психолог, учитель-логопед организатор воспитательной ра-
боты и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 
деятельности: результаты участия в конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных меро-
приятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам,–отражение в них 
степени достижения планируемых результатов освоения образовательной программы. Пополнять 
«Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

Оценка как отдельных составляющих,так и«Портфеля достижений» в целом ведѐтся на кри-
териальнойоснове, поэтому «Портфель достижений» должен сопровождаться специальными доку-
ментами, в которых описаны состав «Портфеля достижений», критерии, на основе которых оцени-
ваются отдельные работы, вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника начальной шко-
лы. Критерии оценки отдельных составляющих «Портфеля достижений» могут полностью соответ-
ствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образо-
вательной программы и контингента детей. При адаптации критериев целесообразно соотносить ихс 
критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки дости-
жения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 
обучения. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов «Портфеля достиже-
ний», делаются выводы: о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обра-
зования в основной школе; о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность 
к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности–мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Итоговая оценка выпускника уровня начального общего образования 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является достиже-
ние предметных и метапредметных результатов и достижение результатов освоения программы кор-
рекционной работы. 
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Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершении 
обучения в начальной школе. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой исполь-
зуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на сле-
дующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится», планируемые результаты начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использовани-
ем средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер-
сонифицированных обследований. На уровне начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 
языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: речевыми, среди ко-
торых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; коммуникативными, 
необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 
в «Портфеле достижений» по всем учебным предметам и оценок за выполнение трѐх итоговых ра-
бот: по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. При этом на-
копленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 
динамику образовательных достижений учащихсяза период обучения. Оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому 
языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих 
оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий де-
лаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

 
Выпускник овладел опорной систе-
мой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения об-
разования на следующем уровне, и 
способен использовать их для 
Решения простых учебно-
познавательных и учебно-
практических задач средствами дан-
ного предмета 

В материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, как минимум, 
с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а ре-
зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 
о правильном выполнении не менее 50% заданий базо-
вого уровня 

Выпускник овладел опорной систе-
мой знаний, необходимой для про-
должения образования на следующем 
уровне, на уровне осознанного произ-
вольного овладения учебными дейст-
виями 

В материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, причѐм не ме-
нее чем по половине разделов выставлена оценка «хо-
рошо» или «отлично», а результаты выполнения итого-
вых работ свидетельствуют о правильном выполнении-
не менее 65% заданий базового уровня и получениине 
менее 50% от максимального балла за выполнение 
заданий повышенного уровня 

Выпускник не овладел опорной сис-
темой знаний и учебными действия-
ми, необходимыми для продолжения-
образования на следующем уровне 

В материалах накопительной системы оценки незафик-
сировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы, а резуль-
таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня 

 
На основе выводов педагогический совет ОУ рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным учащимся адаптированной основной общеобразовательной программы и переводе его на-
следующий уровень общего образования. Рассматриваются также материалы специалистов конси-
лиума как экспертной группы, работавшего с ребенком над реализацией коррекционно-развивающей 
области. 
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Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается од-
новременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: отмечаются 
образовательные достижения и положительные качества учащегося; определяются приоритетные 
задачи и направления личностного развития с учетом, как достижений, так и психологических про-
блем развития ребѐнка; даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. Все выводы и оценки, 
включаемые в характеристику, подтверждаются объективными показателями. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися про-
граммы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 
поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свиде-
тельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но 
и повседневной жизни. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах ос-
воения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных-
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследо-
вание для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 
содержание программы коррекционной работы, в рамках которого специалистами будут разработа-
ны рекомендации по выбору дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Особенностями оценивания некоторых навыков детей, имеющих ТНР, является минимизация 
требований к выразительности, к диалогу, коммуницированию в связи с психофизиологическими 
особенностями обучающихся данной категории и исключением/упразднением рядаУУД. 

Обучающиеся, неликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на-
повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с реко-
мендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 
Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, со-
ставляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требова-
ниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального 
для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия (под групповые, 
индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в облас-
ти общеобразовательной подготовки. 
Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятсяна ито-
говую оценку. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения программы кор-
рекционной работы 

целесообразно опираться на принципы дифференциации оценки достижений с учетом типологиче-
ских и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с ТНР; динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психическо-
го и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР; 
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АО-
ОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР 
программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики обучающихся в ин-
тегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 
преодоления отклонений развития. Оценка результатов освоения программы коррекционной работы 
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуществить не 
только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррек-
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ционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организа-
цию. 

 
Для оценки результатов освоения программы коррекционной работы используется три формы 

мониторинга: стартовая диагностика; текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения; 
промежуточная аттестация; итоговое оценивание. 

Результаты рассматриваются по ранее описанной схеме мониторинга экспертной группой. 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-
педагогический консилиум. Принятой и зарекомендовавшей формой экспертной оценки является 
разработанная в школе диагностическая карта, которая может дополняться пунктами, исходя из осо-
бенностей ребенка, выявленных в результате обследования в ТПМПК, в ППк, иявляется структур-
ным компонентом АОП каждого ребенка (в условиях инклюзии), заполняемая трижды в течение-
учебного года (периода реализации АОП, если он меньше учебного года). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 
группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 
балла – среднее продвижение; 3 балла –значительное продвижение. Подобная оценка необходима 
экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизнен-
ной) компетенции ребенка. Результаты оценкиличностных достижений заносятся в индивидуальную 
карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики це-
лостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жиз-
ненным компетенциям. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обу-
чающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных-
представителей), по скольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным по-
казателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 
развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной дея-
тельности, но и повседневной жизни. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в ре-
зультатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 
(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести кор-
рективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

В случае выявления необходимости корректировки программы коррекционной работы учите-
лем и/или специалистом сопровождения разрабатываются дополнения, изменения, выносятся на со-
гласование с консилиумом и родителями, в случае согласования –утверждаются приказом по школе, 
дополняют АОП. 

2.Содержательный раздел 
 

Содержательный раздел содержит программу формирования универсальных учебных дейст-
вий; программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и кур-
сов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающих-
ся с ТНР; программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни; программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 

 2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение сис-
темно-деятельностного подхода. 

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

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсаль-
ных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел фундаментального ядра содержа-
ния образования. 

Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования; определить 
состав и характеристику универсальных учебных действий; выявить в содержании предметных ли-
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ний универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательном про-
цессе и жизненно важных ситуациях. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ определяется  на 
этапе завершения обучения на уровне начального общего образования. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-
ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивациии 
познавательного интереса к учѐбе. В рамках системно-деятельностного подхода в качестве мета-
предметных действий, соотносящихся с универсальными учебными действиями, рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности—мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия (ориентировка, моделирование, преобразованием одели, 
контроль и оценка), сформированность которых является одной из составляющих успешности обу-
чения в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности обучающихся 
под руководством учителя кколлективно-распределѐнной (в младшем школьном и младшем подро-
стковом возрасте), а затем и к индивидуальной учебной деятельности с элементами самообразования 
и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активно-
го присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно ос-
ваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого про-
цесса, обеспечивается тем, что универсальные учебные действии в силу обобщѐнного характера от-
крывают обучающимся возможность широкой ориентации как вразличных предметных областях, 
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельно-
сти, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебнуюцель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). 
Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися пред-
метных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно смысловых ос-
нований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем:-обеспечение возмож-
ностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, 
искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оцени-
вать процесс и результаты деятельности; -создание условий для гармоничного развития личности и 
еѐ самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного ус-
воения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят метапредмет-
ный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного разви-
тия и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной дея-
тельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 
от еѐ сферы и специально предметного содержания. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить: регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-
цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

-планирование–определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного-
результата; составление плана и последовательности действий; 
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-прогнозирование–предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных ха-
рактеристик; 
-контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в слу-

чае расхождения эталона, реального действия и его результата сучѐтом оценки этого результата са-
мим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

-оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ нуж-
но усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические-
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познава-

тельных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том 
числе справочников, энциклопедий, словарей) инструментов ИКТ; 

-структурирование знаний; 
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной фор-
ме; 
-выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в за-

висимости от конкретных условий; 
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-
ности; 
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
-извлечение необходимой информации с прослушанных текстов различных жанров; 
-определение основной и второстепенной информации; 
-свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково символические-
действия: 
-моделирование–преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая мо-
дели); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-
метную область. К логическим универсальным действиям относятся: 
-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
-синтез–составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением 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. К постановке и решению проблемы-
относятся: 
-формулирование проблемы; 
-самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать 
и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрировать-
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ся в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
-планирование учебного сотрудничества с учителеми 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 альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
-управление поведением партнѐра–контроль, коррекция, оценка его действий; 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-
таксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способно-
стей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познава-
тельной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности 
ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-
хождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции разви-
вается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 
очередь оценок близкого взрослого формируется представление осебе и своих возможностях, появ-
ляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределе-
ния. Из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения формируются по-
знавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универ-
сальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить 
особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных дейст-
вий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и резуль-
таты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общенияи Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и ока-
зывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 
смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных универсальных учебных действий 

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных 
действий (УУД) со следующими показателями: 

-состояние здоровья детей; 
-успеваемость по основным предметам; 
-уровень развития речи (навыки ее использования); 
-степень владения русским языком; 
-умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 
-стремление принимать и решать учебную задачу; 
-навыки общения со сверстниками (степень их сформированности); 
-умение контролировать свои действия на уроке. 
Как может быть выражено универсальное учебное действие? На уроках математики универ-

сальным учебным действием может служить познавательное действие (объединяющее логическое и 
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знаково-символическое действия), определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ ее-
решения. С этой целью ученикам предлагается ряд заданий, в которыхнеобходимо найти схему, ото-
бражающую логические отношения между известными данными и искомым. В этом случае ученики 
решают собственно учебную задачу, задачу на установление логической модели, устанавливающей 
соотношение данных и неизвестного. А это является важным шагом учеников к успешному усвое-
нию общего способа решения задач. 

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным действием слу-
жат коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности сотрудничества уче-
ников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную-
деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договари-
ваться. С целью формирования регулятивного универсального учебного действия–действия контро-
ля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются тексты для провер-
ки, содержащие различные виды ошибок (графические, пунктуационные, стилистические, лексиче-
ские, орфографические). А для решения этой учебной задачи совместно с детьми составляются пра-
вила проверки текста, определяющие алгоритм действия. Последовательно переходя от одной опе-
рации к другой, проговаривая содержание и результат выполняемой операции, практически все 
учащиеся без дополнительной помощи успешно справляются с предложенным заданием. Главное 
здесь – речевое проговаривание учеником выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет 
обеспечить выполнение всех звеньев действия контроля и осознать его содержание. Словесное про-
говаривание является средством перехода ученика от выполнения действия с опорой на правило, 
представленное на карточке в виде текста, к самостоятельному выполнению контроля, сначала мед-
ленно, а потом быстро, ориентируясь на  внутренний алгоритм способов проверки. 

Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от сформированности универ-
сальных учебных действий. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 
эффективность образовательного процесса,в частности, усвоения знаний, формирование умений, 
образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной (в ус-
ловиях специальной поддержки). 

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 
новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия высокой 
успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин. Если в начальной школе у уча-
щихся универсальные учебные действия будут сформированы в полной мере, учащиеся научатся 
контролировать свою учебную деятельность, тоим будет несложно учиться на других этапах. Лич-
ностные универсальные учебные действия. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить сле-
дующие виды заданий: участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания; зритель-
ное, моторное, вербальное восприятие музыки; мысленное воспроизведение картины, ситуации, ви-
деофильма; самооценка события, происшествия; ·дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия. Для формирования познавательныхуни-
версальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: «найди отличия» (можно 
задать их количество); «на что похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»; упорядочивание; 
·«цепочки»; хитроумные решения; составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; состав-
ление и распознавание диаграмм; работа со словарями. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Для формирования регулятивных универ-
сальных учебных действий возможны следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки»; поиски 
нформации в предложенных источниках; взаимоконтроль; взаимный диктант–диспут; заучивание 
материала наизусть в классе; «ищу ошибки»; КОНОП (контрольный опрос на определенную про-
блему) и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Для диагностики и формирования ком-
муникативных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: со-
ставь задание партнеру; отзыв наработу товарища; групповая работа по составлению кроссворда; 
«отгадай, о ком говорим»; диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т.д. 
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Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД. При объявлении темы урока, 
целей задачаучителя состоит в том, чтобы подвести детей к самостоятельной постановке задач, при 
этом учащиеся должны чѐтко понимать границы. Так, научить детей целеполаганию, формулирова-
нию темы урока возможно через введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать про-
блемную ситуацию для определения учащимися границ знания–незнания. 

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых компетен-
ций обучающихся. Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными участниками обра-
зовательного процесса. Они сами стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат других. 
И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им помочь, направить их 
действия. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает взаимопонимание между всеми 
участниками, повышается работоспособность и мотивация к учению. Работать в этом направлении 
нужно с первого школьного дня ребѐнка и до выпуска его из начальной школы, а затем в средних и 
старших классах. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального обще-
го образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания обра-
зования на уровне начального общего образования следующим образом. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая чувство сопричастно-
сти и гордости за свою Родину, народ и историю; осознание ответственности человека за благосос-
тояние общества; восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-
ностей, религий; 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, оказа-
нию помощи тем, кто в ней нуждается; уважение к окружающим – умение слушать и слышать парт-
нера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственно-
сти и гуманизма, принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремле-
ние следовать им; ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
так и окружающих людей, развитие этических чувств–стыда, вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения; формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомст-
ва с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: развитие 
широких познавательных интересов, инициативыи любознательности, мотивов познания и творче-
ства; формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-
нию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуали-
зации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; готовность 
открыто выражать ицелей; 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. 

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР развитие само-
стоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации 
должны ориентироваться на спецификунарушений обучающихся и создавать предпосылки для вве-
дения обучающихся с ТНР в культуру, овладение ими социокультурным опытом, овладением дос-
тупными видами деятельности, опытом социального взаимодействия, необходимыми социальными 
компетенциями, и без предъявления требований к готовности слушать собеседника ивести диалог; 
готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определения 
общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в со-
вместной деятельности. 

Общее представление о современном выпускнике начальной школы: это человек любозна-
тельный, интересующийся, активно познающий мир; владеющий основами умения учиться; любя-
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щий родной край и свою страну; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; готовый 
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; доброжелатель-
ный, умеющий слушать и слышать партнера; умеющий высказать свое мнение; выполняющий пра-
вила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных универсальных учебных действий. 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия обеспечивают ценностно-смысловую ориента-
цию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-
альных ролях  имежличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выде-
лить три вида личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 
еѐ 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 оцени-
вание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

5. Отстаивать свою позицию; критичность к своим поступками умение адекватно их оцени-
вать; готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; целеустремлен-
ность и настойчивость в достижении. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановка учебной задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; плани-
рование–определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа дейст-
вия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 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 учѐтом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; оценка–выделение и осознание обучающимся того, что уже-
усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов рабо-
ты; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение и формулирование по-
знавательной цели; поиски выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих за-
дач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-
мации; 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 ре-
зультатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-
симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-
ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-
стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поисково-
го характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: моделирование–преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены-
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-
ласть. 
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Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения признаков (суще-
ственных, несущественных); синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для срав-
нения, классификации объектов; подведение подпонятие, выведение следствий; установление при-
чинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; построение логической це-
почки рассуждений, анализ истинности утверждений; доказательство; выдвижение гипотез и их 
обоснование. Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное созда-
ние способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-
ность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-
ми. К коммуникативным действиям относятся: планирование учебного сотрудничества с учителеми 
сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка во-
просов–инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов–
выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения кон-
фликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнѐра – контроль, коррек-
ция, оценка его действий; умение сдостаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-
менных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-
хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими ви-
дами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений ксебе. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляет-
ся в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсаль-
ных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программу чебных-
предметов «Русский язык»,«Литературное чтение», «Родной язык (русский), «Литературное чтение 
на родном языке (русском)», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 
язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в 
начальной школе  

Кла
сс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 
клас
с 

1.Ценить и принимать сле-
дующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «ро-
дина», «природа», «семья». 

 
2.Уважать  свою семью, 
своих  родственников, лю-
бовь к родителям. 
3.Освоить роли ученика; 
формирование интереса 
(мотивации)  к учению. 
4.Оценивать жизненные си-
туации и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения общечеловече-
ских норм. 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством учите-
ля. 
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных си-
туациях под руководством учи-
теля. 
3. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной-
деятельности, жизненных си-
туациях под руководством учи-
теля. 
4. Использовать в своей деятель-
ности простейшие приборы: ли-
нейку, треугольники т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые бу-
дут сформированы на основе 
изучения данного раздела. 
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную ин-
формацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объек-
ты: находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, объ-
екты на основе существенных-
признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушан-
ное; определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на урокеи 
в жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу. 
3. Соблюдать простейшие нормы-
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
4. Слушать и понимать речь дру-

гих. 
5. Участвовать в паре. 

2 
клас
с 

1. Ценить и принимать сле-
дующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «ро-
дина», «природа», «семья», 
 «мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему наро-
ду, к своей родине. 
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных си-
туаций и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения общечеловече-
ских норм. 

1. Самостоятельно организовы-
вать свое рабочее место. 
2. Следовать режиму организа-
ции учебной и внеучебной дея-
тельности. 
3. Определять цель учебной дея-
тельности с помощью учителя и 
самостоятельно. 4.Определять 
план выполнения заданий на 
уроках, внеурочной деятельно-
сти, жизненных ситуациях под-
руководством учителя. 
5. Соотносить выполненное за-
дание с образцом, предложен-
ным учителем. 
6. Использовать в работе
 простейшие инструментыи 
более сложные приборы. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые бу-
дут сформированы на основе 
изучения данного раздела; оп-
ределять круг своего незнания. 
2. Отвечать на простые и слож-
ные вопросы учителя, самим за-
давать вопросы, находить нуж-
ную информацию в учебнике. 
3. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по несколь-
ким основаниям; находить за-
кономерности; самостоятельно 
продолжать их по установлен-
ному  правилу. 
4. Подробно пересказывать про-
читанное или прослушанное; 
составлять простой план. 

1. Участвовать в диалоге; слушатьи 
понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки. 
2. Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
3. Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художествен-
ных и научно-популярныхкниг, 
понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совмест-
ном решении проблемы (задачи). 
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7. Корректировать вы-
полнение задания в 
дальнейшем. 
8. Оценка своего задания по-
следующим параметрам: легко-
выполнять, возникли сложности 
при выполнении. 

5. Определять, в каких источни-
ках можно найти необходимую 
информацию для выполнения-
задания. 
6. Находить необходимую ин-
формацию, как в учебнике, так 
и в словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать самостоя-
тельные простые выводы 

 
3 
класс 

1. Ценить и принимать сле-
дующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «ро-
дина», «природа», «семья»,   
 «мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», «по-
нимать позицию другого». 
2. Уважение к своему наро-
ду, к другим народам, тер-
пимость к обычаям и тради-
циям других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания-
продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных си-
туаций и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения общечеловече-
ских норм, нравственных и 
этических ценностей. 

1. Самостоятельно организовы-
вать свое рабочее место в соот-
ветствии с целью выполнения-
заданий. 
2. Самостоятельно определять-
важность или необходимость 
выполнения различных задания 
в учебном процессе и жизнен-
ных ситуациях. 
3. Определять цель учебной дея-
тельности с помощью самостоя-
тельно. 
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной-
деятельности, жизненных си-
туациях под руководством учи-
теля. 
5. Определять правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими зада-
ниями, или на основе различных 
образцов. 
6. Корректировать выполнение-
задания в соответствии с пла-
ном, условиями выполнения, ре-
зультатом действий на опреде-
ленном этапе. 
7. Использовать в работе лите-

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые бу-
дут сформированы на основе 
изучения данного раздела; оп-
ределять круг своего незнания; 
планировать свою работу по-
изучению незнакомого мате-
риала. 
2. Самостоятельно предпола-
гать, какая дополнительная ин-
формация будет нужна для изу-
чения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источ-
ники информации среди пред-
ложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных фор-
мах (текст, таблица, схема, экс-
понат, модель, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объек-
ты, явления,факты. 

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 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
3. Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художествен-
ных и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совмест-
ном решении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этике-
та. 
6. Критично относиться к своему 

мнению 
7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договаривать-
ся друг с другом. 
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ратуру, инструменты, приборы. 
8. Оценка своего задания попа-
раметрам, заранее представлен-
ным. 

4 
класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «ро-
дина», «природа», «семья», 
 «мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «жела-
ниепонимать друг друга», 
«понимать позицию друго-
го», «народ», «националь-
ность» и т.д. 
2. Уважение к своему наро-
ду, к другим народам, при-
нятие ценностей других на-
родов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор даль-
нейшего образовательного-
маршрута. 
4. Оценка жизненных си-
туаций и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения общечеловече-
ских норм, нравственных и 
этических ценностей, цен-
ностей гражданина России. 

1. Самостоятельно формулиро-
вать задание: определять его-
цель, планировать алгоритм его-
выполнения, корректировать ра-
боту по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 
2. Использовать при выполне-
нии задания различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы. 
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые бу-
дут сформированы на основе 
изучения данного раздела; оп-
ределять круг своего незнания; 
планировать свою работу по-
изучению незнакомого мате-
риала. 
2. Самостоятельно предпола-
гать, какая дополнительная ин-
формация будет нужна для изу-
чения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источ-
ники информации среди пред-
ложенных учителем сло-
варей, энциклопедий, справоч-
ников,электронные диски. 
3. Сопоставлять и отбирать ин-
формацию, полученную из раз-
личных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интер-
нет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объек-
ты,  явления, факты. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать ин-
формацию, преобразовывать еѐ, 
представлять информацию на 
основе схем,моделей, сообще-
ний. 
6. Составлять сложный план 

текста. 

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 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
3. Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художествен-
ных и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совмест-
ном решении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этике-
та; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и до-
полнительных сведений. 
6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на си-
туацию с иной позиции и догова-
риваться с людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договаривать-
ся друг с другом. Предвидеть по-
следствия коллективных решений. 
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7. Уметь передавать содержа-
ние в сжатом, выборочном или 
развѐрнутом виде. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществля-

ется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универ-
сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 
учебных предметов «Русский язык», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение», «Литера-
турное чтение на родном языке (русском)», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательно-
го и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учеб-
ных умений: коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и кор-
ректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 
соответствии с коммуникативной задачей; умения использовать знаковые системы и символы для 
моделирования объектов и отношений между ними; умений выполнять логические действия абст-
рагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эв-
ристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-
ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универ-
сальных учебных действий. 

 
Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные Жизненное само-
определение 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

Смысло-
образование 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательны
е общеучебные 

Моделирование 
(перевод устной-
речи в письмен-
ную) 

Смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные уст-
ные и письменные 
высказывания 

Моделирова-
ние, выбор-
наиболее эф-
фективных-
способов ре-
шения 
задач 

Широкий спектр 
источников 
информации 

Познавательны
е логические 

Формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятель-
ное создание способов решения про-
блем 
поискового и творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные свя-
зи,  логические рассуж-
дения, доказательства, практиче-
ские действия 

Коммуника-
тивные 

Использование средств языка  и  речи для  полученияи  передачи  информа-
ции,  участие в продуктивном диалоге; 
самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями. 
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: личностные – определяющие мотивационную ориента-
цию; регулятивные –обеспечивающие организацию собственной деятельности; познавательные – 
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общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; коммуникативные –обеспечивающие 
социальную компетентность. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализу-
ется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и ор-
ганизации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обу-
чающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-
ском планировании. 
Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения учеб-

ного плана по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности. 
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью универсального 
интегрированного 

«Портфеля достижений» (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образо-
вания»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направ-
лены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной 
программы: 

Предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)», на ряду с достижением предметных 
результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как формируют представление о един-
стве и многообразии языкового и культурного пространства России, обосновном средстве челове-
ческого общения, воспитывает положительное отношение и богатой устной и письменной речи как 
показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

На уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правилу учеников фор-
мируются познавательные универсальные учебные действия. 

Этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учитумению «ориентироваться в це-
лях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успеш-
ного решения коммуникативных задач». 

Предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (рус-

ском)» прежде всего способствуют личностному развитию ученика, поскольку обеспечивают по-
нимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», 
даѐт возможность для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре 
и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуаль-
ный эстетический вкус. 

Знакомство с элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художе-
ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературовед-
ческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, переда-
че другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтеният екста 
и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универ-
сальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических зна-
ний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений», 
«овладение основами логического и алгоритмического мышления», «формирование коммуника-
тивных универсальных учебных действий». Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 
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записывать сведения об окружающем мирена языке математики, строить цепочки логических рас-
суждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие 
универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-
алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 
выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выде-
ление и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений 
между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алгорит-
мов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как 
планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, опи-
сание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся дей-
ствий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные-
учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в 
курсе логико-алгоритмического компонента информатики–любой аргументированный ответ счи-
тается правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к необ-
ходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникатив-
ных универсальных учебных действий. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формиро-
вание личностных и метапредметных результатов. Первая линия– знакомство с целостной карти-
ной мира (умение объяснять мир)–обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение дос-
тупных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия–формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру)–способствует 
личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к 
России, родномукраю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чув-
ства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-
ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «приобрете-
ния навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки мате-
риалов; усвоения правил техники безопасности». В тоже время «усвоение первоначальных пред-
ставлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности чело-
века» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя пред-
ставления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное 
развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способст-
вуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представ-
лений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, 
сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художест-
венном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме-
вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 
учебных действий. Описание преемственности программы формирования у обучающихся универ-
сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ОВЗ зависит не только от 
характера истепени выраженности первичного нарушения, но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания (раннего и дошкольного), соответственно наиболее актуально учитывать 
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при работе с данной категорией обучающихся вопросы преемственности в образовании и воспита-
нии. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей об-
разовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образо-
вания и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего образования, 
и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на возрастно-психологические разли-
чия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много об-
щего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент по-
ступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего об-
разования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 
показали, чтоб учение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-
ной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая-
моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 
развития ребѐнка 6–7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 
и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; возмож-
ность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к 
еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком но-
вых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассни-
ками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. Может подтвер-
ждаться не только возрастными характеристиками, но и заключением ТПМПК. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-
ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значи-
мому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и позна-
вательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, фор-
мирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой–развитие 
любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с домини-
рованием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готов-
ность ребѐнка к произвольному общениюс учителем и сверстниками в контексте поставленной 
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 
продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 
обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребѐнком 
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 
характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных ка-
честв, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социаль-
ных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоциональ-
ного предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 
обучению является сформированность высших чувств–нравственных переживаний, интеллекту-
альных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением лич-
ностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подра-
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зумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 
мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-
ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включа-
ет особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к поня-
тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа реше-
ния мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный набор зна-
ний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематиче-
ской, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номи-
нативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и началь-
ных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении 
речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется все-
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов 
и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчиво-
сти внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-
ность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 
отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 
прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ 
поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять-
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средст-
ва. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению науровень начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжет-
но-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к перехо-
ду на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения определѐнных 
трудностей такого перехода–ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 
кучению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловле-
ны: 

–необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

–совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сме-
ной ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстника-
ми при сохранении значимости учебной деятельности); 

–недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно-
сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные-
действия, контроль,оценка.. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преем-
ственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стра-
тегический приоритет непрерывного образования 
–формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы уни-
версальных учебныхдействий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров 
на этапе завершения дошкольного образования. 
 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дейст-
вий по завершению обучения на уровне НОО 
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Педагогические ориентиры. Развитие личности. В сфере личностных универсальных учеб-
ных действий увыпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-
ральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры. Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 
универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направ-
ленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способ-
ность принимать и сохранять учебную цель и задачу,планировать еѐ реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-
тивы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. В сфере познавательных универ-
сальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных 
учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адек-
ватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 
Учитель знает: важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных умений; педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель умеет: отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом форми-

рования УДД; использовать диагностический инструментарий успешности формированияУДД; 
привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий УУД. Формирование-
ИКТ- компетентности обучающихся с ТНР 

Одними из важных элементов формирования УУД обучающихся на уровне начального об-
щего образования являются ориентировка младших школьников в информационных и коммуника-
тивных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
компетентность). 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-
шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младше-
го школьника. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: критического отношения к 
информации и избирательности еѐ восприятия; уважения к информации о частной жизни и инфор-
мационным результатам деятельности других людей; основ правовой культуры в области исполь-
зования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: оцен-
ка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; исполь-
зование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции 
выполненного действия; создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-
вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: поиск информации; фиксация (за-
пись) информации с помощью различных технических средств; структурирование информации, еѐ 
организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; создание простых 
гипермедиасообщений; построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются: обмен гипермедиа сообщениями; выступление с ау-
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диовизуальной поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в циф-
ровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 
иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его приме-
нением. Тем самым обеспечивается: естественная мотивация, цель обучения; встроенный контроль 
результатов освоения ИКТ; повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; фор-
мирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения-
данного предмета. 

                 Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
«Русский язык», «Родной язык (русский)». Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, 
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиа-
турным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-
ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуав-
томатического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)». Работа с 
мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссыл-
ки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определе-
ние роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том 
числес добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Создание информационных объек-
тов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и уст-
ная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интерне-
те. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление ссообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление 
в сопровождении аудио-и видео поддержки. Восприятие и понимание основной информации в не-
больших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математи-
ческих знаний и информационных подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 
интерпретация данных в ходе работы с текстами,таблицами, диаграммами, несложными графами: 
извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объясне-
ние, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения сово-
купностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Рабо-
та с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изме-
нение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использо-
ванием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор число-
вых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информа-
ции для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируе-
мом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследова-
ниях. Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), до-
бавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментамиИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информацион-
ными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей 
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работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными элек-
тронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастно-
сти, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-
шоу. Создание творческих графических работ, несложных видео сюжетов, натурной мультиплика-
ции и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собран-
ных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ТНР конкретизи-
руют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Тре-
бованиях к результатам освоения АООП НОО, но с учетом специфики нарушений обучающихся с 
ТНР: введение обучающихся с ТНР в культуру, овладениеими социокультурным опытом, овладе-
нием доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия, необходимыми со-
циальными компетенциями. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 
учебной и внеурочной деятельности,в том числе в условиях реализации коррекционно-
развивающих курсов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществля-
ется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-
развивающей области. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно разработана-
учреждением на основе Примерной основной образовательной программы начального общего об-
разованияи сучетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредмет-
ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универ-
сальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел фундаментального ядра со-
держания образования. 

Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования; опреде-
лить состав и характеристику универсальных учебных действий; выявить в содержании предмет-
ных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в образователь-
ном процессе и жизненноважных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным резуль-
татам освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательных программ и служит основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогиче-
ским инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 
учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.Умение учиться–это 
способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 
для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной дея-
тельности) находит ьнедостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы дея-
тельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают лично-
сти не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 
освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 
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школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как по-
ле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения 
ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра-
зования включает: 
−ценностные ориентиры начального общего образования; 
−понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 
−описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 
−описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающими-

ся содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 
−описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от на-
чального к основному общему образованию. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной-
деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие мета-
предметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важ-
ным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей 
саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития 
учебно-исследовательской и проектной деятельности–возможность активизировать учебную работу-
детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся ини-
циативу в своей познавательной деятельности.Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Про-
ектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моде-
лирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание 
иформы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной дея-
тельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который-
планирует свою деятельность,ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 
Главным условием включения ребенка с ОВЗ и результативности является способность ее осуще-
ствления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и при 
поддержке тьютора, а также определенная доля самостоятельности во взаимодействии с учителеми 
одноклассниками. 

На этапе основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-
ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, из-
мерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процес-
суальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной-
деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче-
ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе воз-
можностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 
в групповой форме, что помогает учителю построить индивидуальный подход к развитию ребенка. 
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Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевы-
ми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 
конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направле-
ны на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребно-
стей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского ипроектного обучения сле-
дует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосред-
ственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой ме-
рой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментиро-
вать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками-
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве ре-
зультата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в коррект-
ной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творче-
ски работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оце-
нивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их по-
следствия. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание, во-первых, условий для коррекцион-
но-развивающей работы, аво-вторых, творческой самореализации обучающихся с ОВЗ в комфорт-
ной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным ас-
пектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социально-
го становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообще-
стве, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. Основной педагогической едини-
цей внеурочной деятельности является социокультурная практика, представляющая собой органи-
зуемое педагогами и обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в ме-
няющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта иформирования прини-
маемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социали-
зации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие соци-
альных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 
личностного развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; развитие воз-
можных избирательных способностей и интересов обучающегося вразных видах деятельности; 
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окру-
жающее и самих себя; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в дос-
тижении результата; расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 
опыта; формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; формиро-
вание умений, навыков социального общения людей; расширение круга общения, выход обучаю-
щегося за пределы семьи и образовательной организации; развитие навыков осуществления со-
трудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-
блем; укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной от-
зывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 
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Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением следующих задач: 
способствование всестороннему развитию личности ребенка с ОВЗ, его интеграция в стандартную 
социальную ситуацию; эффективная организация коррекционно-развивающей работы; включение 
каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность; стимулирование развития 
младшего школьника как активного, самостоятельного и творческого деятеля в социуме; форми-
рование базовых компетентностей младших школьников; раннее выявление интересов, склонно-
стей, способностей, возможностей обучающихся в различных видах деятельности. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу-
чающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образова-
ния, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюде-
нии определенных условий организации образовательной деятельности: 

-использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве но-
сителя информации, 

«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, 
их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою карти-
ну мира; 

-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-
ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 
урок должен отражать еѐосновные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделиро-
вание), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку ре-
зультата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии)– индивидуальной, групповой (парной) работы, обще-
классной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельно-
сти обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

-эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направ-
ления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при фор-
мировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно 
широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-
образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учеб-
ных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универ-
сальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использова-
ние информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятель-
ность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ- компетентность–способность ре-
шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младше-
го школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только 
на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-
компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учеб-
ных действий. 
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся фор-
мируются: критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; основы куль-
туры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: использо-
вание результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции вы-
полненного действия; создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в следующих универсальных учебных действиях: поиск информации; фиксация (запись) ин-
формации с помощью различных техническихсредств; построение простейших моделей объектов 
и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются: обмен гипермедиа сообщениями; выступление с ау-
диовизуальной поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в рамках системно-деятельностного 
подхода происходит с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, на ос-
нове изучения всех без исключения предметов учебного плана, а также курсов коррекционно-
развивающей области. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу фор-
мирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результа-
тов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освое-
нии разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных-
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Методика инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-
чающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характери-
стики: систематичность сбора и анализа информации; совокупность показателей и индикаторов 
оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 
быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; доступность и прозрач-
ность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть-
учтены следующие этапы освоения УУД: универсальное учебное действие не сформировано 
(школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учи-
теля, непланирует и неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей букваль-
ного заучивания и воспроизведения); учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 
педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); неадекватный перенос учебных 
действий на новые виды задач (при изменении условий задач и неможет самостоятельно внести-
коррективы в действия); адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-
вильное изменение способа в сотрудничестве сучителем); самостоятельное построение учебных 
целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); обобщение учебных действий на 
основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: уровневой (определяются 
уровни владения универсальными учебными действиями); позиционной–не только учителя произ-
водят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников обра-
зовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 
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отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося–в результа-
те появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания; однако, 
данный вид оценки упраздняется в связи с исключением УУД «Определение общей цели и путейее 
достижения»,«Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-
тий». 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Реко-
мендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе би-
нарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 
раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 
отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 
достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 
быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 
особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

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

«Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 
систематическоео бучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 
с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыра-
жении. 

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

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 
на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но иформирование универсаль-
ных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обу-
чающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-
тельности, которые являются над предметными, даѐт возможность объединить усилия всех учеб-
ных предметов для решения общих задач обучения. В то же время такой подход позволит преду-
предить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении-
разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, познавательной активности иини-
циативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимули-
рующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалоги пр.Младшему школь-
нику должны быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать 
свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-
лью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии –важнейшее качество, оп-
ределяющее социальную 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 стано-
вится всѐ более объективной и самокритичной. 

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

Рабочие программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе авторских-
программ используемой системы учебников. Главная целевая установка всех реализуемых учебно-
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методических комплектов созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, творче-
ского, социально активного человека–гражданина и патриота России, уважительно и бережно от-
носящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 
малой Родины, своеймного национальной 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 общеоб-
разовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-
ния 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 облас-

тях 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, кото-
рая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описа-
ния родного языка. 
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся иформирования 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 уча-
щихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными положениями нау-
ки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты. 

Для достижения поставленных целе й изучения русского языка в начальной школе необхо-
димо решение следующих практических задач: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников,умения выбирать средства языка в со-
ответствии 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, со-

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

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

Структура курса 
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Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лин-
гвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского 
языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литера-
турным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в кото-
рой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального лите-
ратурного образования. 

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

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литера-
турного 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 навы-
ка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Особенности построения содержания учебного предмета 
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими содержатель-

ными 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 обра-

щать внимание на формирование и развитие умений самостоятельной учебно-познавательной и 
учебно-практической деятельности младшего школьника; применять продуктивные методы обу-
чения: проблемно-диалогические, частично - поисковые, поисковые, исследовательские, эвристи-
ческие. 

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 «Литера-
турное чтение»), что составляет 80часов. При завершении букварного периода в конце пер-
вого полугодия курс русского языка начинается с первых уроков второго полугодия. В этом 
случае на изучение русского языкав 1 классе предусмотрено 85 часов (5 часов внеделю), во 
2, 3 и 4 классах по 170 часов (5 часов в неделю), всего на изучение курса отводится 675 ча-
сов. Программа рассчитана на 33учебныхнедели в 1 классе и на 34 учебных недели во 2-4 
классах. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком рус-
ского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует фор-
мированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, яв-
лении национальной культуры 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 использо-
ванию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 
культуры человека. На уроках русского языкаученики получают начальное представление о нор-
мах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 
задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения комму-
никативной задачи. 
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Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом со-
циализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обу-
чения 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; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своѐ от-
ношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формиро-
вание универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:–определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать своѐ предпо-
ложение (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 поведе-
ния и общения и следовать им; учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лиде-
ра, исполнителя). 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформирован-
ность следующих умений: отличать текст от набора предложений, записанных как текст; осмыс-
ленно, правильно читать целыми словами; отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитан-
ного; подробно пересказывать текст; составлять устный рассказ по картинке; называть звуки, из 
которых состоит слово (гласные – ударные, безударные; согласные –звонкие, глухие, парные и не-
парные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить-
слово на слоги, ставить ударение; определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначаю-
щих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость 
или мягкость согласного звука); обозначать мягкость согласных звуков на письме; определять ко-
личество букв и звуков в слове; писать большую букву в начале предложения, в именах и фамили-
ях; ставить пунктуационные знаки конца предложения; списывать спечатного образца и писать 
под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, соедине-
ния; находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-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; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; обращать внимание 
на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию,темп, тон речи; 
выбор слов и знаков препинания). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формиро-
вание универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать своѐ предпо-
ложение (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 
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результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать не большие тексты. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или не большого текста); слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами 
слушания: фиксировать 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 сформирован-
ность следующих умений: воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осоз-
нанно, правильно, выразительно читать целыми словами; понимать смысл заглавия текста; выби-
рать наиболее подходящее 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;д 
елить слова на части для переноса; производить звук-буквенный анализ слов и соотносить количе-
ство звуков и букв в доступных двусложных словах; правильно списывать слова, предложения, 
текст, проверять написанное,сравнивая 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 бу-
кву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы 
безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы со-
гласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на-
конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определѐнные программой; пи-
сать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и 
предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; нахо-
дить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; находить корень в группе од-
нокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки,образовывать слова с помо-
щью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; обра-
щать внимание на особенности употребления слов; ставить вопросы к словам в предложении; ви-
деть слова, называющие, о ком или очѐм 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 вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы 
ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; состав-
лять 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; эм-
патия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, со-
переживать; чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре-
миться к совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, куль-
туре; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; интерес к 
письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению язы-
ка; осознание ответственности за произнесѐнное  и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формиро-
вание универсальных 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 це-
лью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критерия-
ми. 
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Познавательные УУД: вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтек-
стовую, концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, оз-
накомительным; извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не-
сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); перерабатывать и преобразовывать информацию-
из одной формы в другую (составлятьплан, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочни-
ками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассу-
ждения. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом ре-
чевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-
ных задач; владеть монологической идиалогической формами речи; высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть го-
товым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в со-
вместной деятельности; задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформирован-
ность 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 это-
го 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 мяг-
кости, 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; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных; графи-
чески обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина 
«условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфо-
граммами; правильно 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; подби-
рать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 
доступные 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 произно-
сить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечис-
ления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы 
к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуе-
мому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однород-
ными членами (без союзов,c одиночным союзоми); 

– 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 (спомощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 
части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
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– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать во-
прос 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 доступ-

ных слов; 
– правильно писать слова с изученными орфограммами; 
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указы-
вать 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 союзамии, а, но или без союзов); 
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с сою-

зами и, а, но), всложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформ-
лять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изучен-
ного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 
плану, сочинение напредложенную тему с языковым заданием после соответствующей подго-
товки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным ти-
пом читательской 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. 

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 фор-
мой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии 
с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого эти-
кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-
ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Созда-
ние небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, ли-
тературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 
т.п.). 



105  

Обучение грамоте. Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова 
и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
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 спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости со-
гласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующе-
го 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, соответст-
вующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-
ний и коротких текстов.Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотво-
рений. 

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

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

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиеническихнорм. Овладе-
ние разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правиль-
ного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образом и по-
слогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 
точка в конце). 

Выработканавыкаписатьбольшуюбуквувименахлюдейикличкахживотных. 
Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапереноса
. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение надзначением 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 напи-
сание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (за-
главная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стече-
ния согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по-
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение 
гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых 
согласных звуков, 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-
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ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной ха-
рактеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 
твѐрдый —мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского ли-
тературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука.Овладение позиционным спо-
собом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как по-
казатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как по-
казатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделитель-
ныхъиь. 

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

Использование небуквенных графическихсредств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: пра-

вильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со-
словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом 
словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фами-
лии, имена). 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 
окончании. 

Выделение в словах с однозначновыделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-
фикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родст-
венные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. На-
блюдение за единообразием написания корней (корм—кормить—кормушка,лес—лесник—
лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление оз начении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от пред-
лога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

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

ное, 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 собст-
венные. 

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

Склонение имен существительных во множест-
венном числе. Морфологический разбор имѐн 
существительных. 
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных породам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилага-
тельныхна -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 
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числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 
мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 
форме глагола.Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Время глагола: настоящее, прошедшее,будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в на-
стоящем и будущем времени (спряжение). Способы определенияI и II спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Мор-
фологический 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 требу-
ет уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью тол-
кового словаря. Представление ободнозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудитель-
ные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделе-
ние голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предло-
жения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение глав-
ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-
просов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящиеиз двух про-
стых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение 
составить сложное предложение и поставить запятую перед союзамии, а, но. 

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

Применение правил правописания: сочетания жи—ши (для предупреждения ошибок при 
письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный»), ча—ща, чу—щу в 
положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале-
предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 
звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные 
и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяе-
мых на письме приставках; разделительные ъ и ь;мягкий знак после шипящих на конце имѐн 
существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имѐн существи-
тельных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания 
имѐн прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаго-
лами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов вформе2-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 пред-
ложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в пред-
ложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходя-
щих событий: с какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 
тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 
рассказов повествовательного характерат по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; со-
ставление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных пред-
ложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному-
материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательностьпредложений 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 по-
здравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатств аи выразительности письменной речи; использование в текстах сино-
нимов и антонимов. 

Понятиеоб изложении исочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 
коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и се-
рии картинок. 

Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих 
программах. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса-
определяется используемым УМК. 

Родной язык (русский) Пояснительная записка 
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции преподавания русского языка и литера-
туры в Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 
литературное чтениена родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года 
№1577. Изучение данной предметной области должно обеспечить: воспитание ценностного от-
ношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культур-
но-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; фор-
мирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; обогаще-
ние активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владе-
ния родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нор-
мами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном язы-
ке 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 функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Общая характеристик акурса 
Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиции его ду-

ховной, культурно-исторической ценности. 
Программа направлена на решение следующих целей: совершенствование норм и усло-

вий для полноценного функционирования и развития русского языка как государственного 
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языка Российской Федерациии как языка межнационального общения; обучение русскому язы-
ку детей младшего школьного возраста как средству укрепления русского языка (как родного). 
Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается решением следую-
щих задач: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-
го и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; разви-
тие 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 
Звуки: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности гласных 

звуков. 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). 

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 шипящих. Правописание безударных гласных в корне слова.Правило написания непроиз-
носимых согласных в корне слова. Повторяем фонетику и состав слова. 

Звуки: Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова. 
Слова: Устнаяречь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно….»; Ре-

чевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях общения. Повто-
рение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении. «По-
мощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомыхслов. Как соста-
вить 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 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 прилага-
тельного. 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 зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение нормами речевого эти-
кета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение).Простое слово «извините». Речевой 
этикет: слова просьбы и благодарности. Очень важные слова; Правила речевого поведения: ре-
чевые ситуации, учитывающие возраст собеседников. Говорим медленно – быстро. Устная 
речь: Рассказ о месте, в котором живѐшь. 

Предложения, текст, речь: Различение предложений по цели высказывания и интона-
ции.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 сочине-
ния. Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное предложе-
ние. Знаки препинания в сложном предложении 

Тематическое планирование 
Родной язык рассматривается как комплексный предмет, включающий следующие раз-

делы: обучение грамоте, развитие речи, обучение грамматике. 
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1 класс 
№ 
п/
п 

Тема Кол-
во 
часо
в 

1 Звуки 
1. Звуки речи. Слово звучащее и написанное 
2. Гласные звуки. Особенности гласных звуков. 
3. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения согласных зву-

ков. 
4. Мягкие и твѐрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуковна 

письме. 
5. 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 
1. Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно….» 
2. Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных ситуаци-
ях общения. Повторение правила переноса слов. Волшебное слово 
3. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении. «Помощники устно-

го слова» 
4. Речевая ситуация: уточнение значения незнакомыхслов. Как составить толко-

вый словарик 
5. Речевая ситуация: использование интонации при общении. Знакомство со сло-

вами, близкими по значению. Говорим тихо 
-громко 

5 

3 Речь, текст, предложение 
1. Язык как средство общения. Для чего нужна речь 
2. Устная и письменная речь. Говорим и пишем 
3. Речевой этикет: слова приветствия. Учимся вежливости. Приветствуем в зави-

симости от адресата, ситуации общения 

7 

 4. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях бытового общения (проща-
ние, извинение). Простое слово «извините» 

5. Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень важные слова. 
6. Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст собе-

седников. Говорим медленно-быстро 
7. Устная речь: рассказ о месте, в котором живѐшь 

 

 17 
2 класс 

№ 
п/
п 

Тема Кол-
во 
часо
в 

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 
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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 
часо
в 

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

6 

2 Слова 
1. Повторяем состав слова. 
2. Части речи. 
3. Имя существительное. 
4. Правописание имѐн существительных. 
5. Имя прилагательное. 
6. Правописание имѐн прилагательных. 
7. 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 
ча-
сов 

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

4 
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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 ори-
ентированы на формирование: уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; 
понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопри-
частности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 
(патриотическое воспитание); способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному 
общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических 
нормах поведения и межличностных отношений; проявления доброжелательности, толерантно-
сти, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и мораль-
ного вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); позитивного опыта творческой 
деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства или тературы, построенным 
на принципах нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным 
традициями народному творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание); пони-
мания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных ин-
тересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения самостоятельно организовы-
вать самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных представ-
лений о научной картине мира). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны отра-
жать: 
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 особенно-
стей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; устанавливать осно-
вания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; объединять части объекта 
(объекты) по определенному признаку; определять существенный признак для классификации; 
классифицировать несложные объекты; использовать знаково-символические средства для 
представления информации создания несложных моделей изучаемых объектов; осознанно ис-
пользовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения меж-
ду объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного). 

2) овладение умениями работать с информацией: выбирать источник для получения ин-
формации (учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет); анализировать-
текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; исполь-
зовать схемы, таблицы для представления информации; подбирать иллюстративный материал 
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(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; соблюдать правила информационной безопас-
ности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

3) Овладение регулятивными учебными действиями: понимать учебную задачу, сохра-
нять ее в процессе учебной деятельности; планировать способы решения учебной задачи, наме-
чать операции, с помощью которых можно получить результат; выстраивать последователь-
ность выбранных операций; контролировать и оценивать результаты ипроцесс деятельности; 
оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из-
них; устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные дейст-
вия 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 познавательной задаче, ситуации повседневного общения; участвовать в диалоге, со-
блюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существова-
ния разных точек зрения, корректно и аргументировано высказывать свое мнение); осознанно 
строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;составлять устные и 
письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему-
школьнику; готовить небольшие публичные выступления; соблюдать правила межличностного 
общения с использованием персональных электронных устройств. 

5) Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и принимать-
цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего ре-
зультата; распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 
выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 
свой вклад в общеед ело; проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть ори-
ентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность языковой компетен-
циии обеспечить: 

-осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления на-
циональной культуры:понимать роль языка как основного средства человеческого общения; 
осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать зна-
чение родного языка для освоения и укрепления культуры и традицийсвоего народа; понимать 
необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный интерес к родному языку 
и желание его изучать; 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 
народов России: понимать, чтородной край есть часть России, составлять высказывания о малой 
Родине, приводить примеры традиций и обычаев,объединяющих народы России; составлять не-
большие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 
родного языка как носителя народной культуры, средства еѐ познания, освоения морально-
этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного 
языка, стремиться к овладению выразительными 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 языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, 
построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

-формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (ау-
дирование), говорение,чтение, письмо): слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух 
речь, звучащую из различных источников(учитель, одноклассники, телевизионные и радиопе-
редачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); разли-
чать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участво-
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вать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 
высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; 
применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в раз-
личных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 
собеседников, учитывать мнение участников); решатьучебные задачи с использованием актив-
ного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, 
любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (назва-
ние, 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 публичного выступления 
с использованием небольших презентаций; чтение и письмо:читать вслух небольшие тексты 
разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в индиви-
дуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план тек-
ста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии сучебной задачей (под-
робно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, словосо-
четания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказы-
вания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (до-
полнение и распространение предложения  текста/изложения). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется исполь-
зуемым УМК. 

Литературное чтение Пояснительная записка 
Основная цель курса литературного чтения - помочь ребѐнку стать читателем: под-

вести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 
читательский опыт. Развитие читательских умений предполагает овладение основными видами 
устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 
слушать и слышать художественное 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 прочитанное (представлять мысленно героев, события) и 
уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах- подробно, выборочно, сжато, твор-
чески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: обеспечивать полноценное восприятие учащи-
мися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 
научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 
зрения (позицию читателя); систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, вырази-
тельно; пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 
просмотровым); включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чте-
ния, учить работать в парах и группах; формировать литературоведческие представления, необ-
ходимые для понимания литературы как искусства слова; расширять круг чтения учащихся, 
создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностями уровню 
подготовки учащихся и обеспечивающее условия для овладения смысловым чтением иформи-
рования универсальных учебных действий. Читательское пространство в нашей программе 
формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного 
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 начально-

гообщего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 
духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 
письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых лич-
ностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы литературного чте-
ния, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 
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Данный курс литературного чтения построен с учѐтом следующих концептуальных по-
ложений: изучение должно обеспечивать развитие личности ребѐнка, формирование его интел-
лекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); в ре-
зультате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной 
деятельности, а также универсальные учебные действия; дифференцированное обучение обес-
печивает учѐт индивидуальных возможностей 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, раз-
вивается 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 образования младших школьников: формируются чита-
тельские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического или тературного развития, а 
также нравственно-этическоговоспитания, так как чтение 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 каж-
дого блока отобраны с учѐтом возрастных и психологических особенностей учащихся началь-
ной школы, произведения способствуют при общению младших школьников культурному опы-
ту своего и других народов; 

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

− введение в каждый раздел и последовательное знакомство с литературоведческими по-
нятиями на пропедевтическом уровне служит литературному развитию иформированию чита-
тельской компетентности; 

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

− система творческих заданий, представленная в каждом блоке (разделе), позволяет учи-
тывать уровень обученности ииндивидуальные возможности учащихся; 

− умение работать с информацией (находить информацию в тексте произведения, в 
справочниках, энциклопедиях и доступных интернет-ресурсах) формируется последовательно 
во всех классах начальной школы. 

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

ством 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 объ-
ектом 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», про-
должительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессио-
нальной подготовки учителя и средств обучения, соответствующих программе. В этот период 
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объединяются часы учебного плана по русскому языку илитературному чтению, всего 9 ч в не-
делю, из которых 1 ч отводится на литературное слушание. После периода обучения грамоте 
идѐт раздельное изучение литературного чтения и русского языка, которые входят в образова-
тельную область «Русский язык и литературное чтение». На изучение литературного чтения со 
2 по 4 класс отводится по136 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 огром-
ное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирова-
ние основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норми 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 последую-
щего образования, вкотором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 
универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение необ-
ходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенныхв 
ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования должны отражать:формирование основ российской гражданской идентично-
сти, 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 ориента-
ций; 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 культуре других народов; овладение начальными навы-
ками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение со-
циальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лично-
стного смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничест-
ва со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения несоздавать конфлик-
тов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на безопасный, здоро-
выйобраз жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-
ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования 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 эффек-
тивных способов достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектови процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-
онных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-
ми задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-
вать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-,видео-и графическим 
сопровождением; соблюдение нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность-
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изложение своего мнения 
и аргументация своей точки зрения и оценки событий; 

-определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совме-
стной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-
ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-
вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования по литературному чтению с учѐтом специфики содержания предметной об-
ласти «Русский язык и литературное чтение», должны отражать: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-
нения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для лич-
ного развития; 

-формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным предметам; 

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

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-
ментарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

Достижение выше перечисленных результатов освоения образовательной программы ха-
рактеризуется сформированностью у выпускника начальной школы умения учиться–овладение 
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им универсальными учебными действиями (УУД), которые необходимы для постановки и ре-
шения 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 по-
нимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказыва-
ния, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художест-
венному произведению. 

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-
ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.Чтение предложений с интонаци-
онным выделением знаков препинания. 

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: худо-
жественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Особенности фольклорного текста. 

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

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение рабо-
тать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используятекст. Привле-
чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-
ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-
щими возрасту словарями справочной литературой. 

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

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

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характери-
зующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопостав-
ление поступков героев по аналоги или по контрасту. Выявление авторского отношения к ге-
рою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 
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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, оза-
главливание 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 (отборслов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-
ние 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 учебно-
го и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определе-
ние микро тем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главно-
го в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенно-
сти диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; выслушивать, неперебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, худо-
жественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

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

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-
большого объѐма с опорой на авторскийтекст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 
на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан-
ного или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобра-
зительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).Построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка ( синонимы, 
антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержа-
ния заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование вырази-
тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. Круг детского чтения. Произведе-
ния устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечест-
венной литературы XIX—ХХвв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
доступные для 
восприятия младших школьников с ТНР. 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, 
определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 
синонимов, антонимов, эпитетов,сравнений,метафор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказ-
чик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 
герою. 

Прозаическая и стихотворнаяречь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-
хотворного 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: чте-
ние по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз-
личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление-
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол-
нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе-
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личногоопыта. 

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 литера-
туры в Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 
литературное чтениена 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 храни-
телю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 
– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание ис-

торической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры наро-
да; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-
ветствии 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 лин-
гвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-
ных функционально-смысловых типов и жанров. 

Общая характеристика курса 
Ведущая идея настоящего курса –обучение литературному чтению на родном (русском) 
языке. 
Данный курс закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального разви-

тия младших школьников, умение пользоваться устным и письменным родным языком. Курс 
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«Литературное чтение на родном языке» обеспечивает достижение личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов освоения ООП, успешность изучения других предметов учебно-
го 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 межнациональ-
ного 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 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 произве-
дения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Уме-
ние задавать вопрос по услышанному учебному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правиль-
ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-
пом чтения), постепенное увеличение скоростичтения. Соблюдение орфоэпических иинтонаци-
онных 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: худо-
жественного, учебного, научно-популярного и их сравнение. Определение целей и задач созда-
ние этих видов текста. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-
ние или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллю-
страции. Виды информации в книге. Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного спи-
ска, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. Пополнение понятиями литературо-
ведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произве-
дения, его жанре. Получение первоначальных представлений об изобразительных и вырази-
тельных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», ометафоре, сравнении, 
олицетворении, ритмичности 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 читатель-
ские 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, стихотво-
рение и басня; определение художественных особенностей произведений: лексика, построение 
(композиция). 
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Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художе-
ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осозна-
ние мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Само-
стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синони-
мов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использо-
ванием  специфической для данного 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 предвос-
хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чте-
ние по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-
личными способами работы с деформированным текстом и использованиеих (установление-
причинно-следственных связей, последовательности событий. Развитие умения различать со-
стояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 
устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-
описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному на-
строю, объяснять свой выбор. 

Тематическое планирование 1 класс 
№
п/
п 

Тема Ко
л-
во 
час
ов 

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 переменка» 
«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, небыли-
цы–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 народ-
ная сказка «Утушка». 
Докучные сказки: «Про белого бычка», «Про журавля», «Про Яшку», «Про сороку 

5ч 
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и рака», «Про сову», «Пусть ворон мокнет» (по выбору) 

3 Тематические литературные произведения различных жанров Произведения о жи-
вотных (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 песня Кот. Г.Цыферов 
Умирание ивы. В.Ерошенко (писатель Белгородчины) 
Анютины встречи. Е.Дубравный (Белгородский писатель-современник) Произве-
дения одетях (2ч.) 
Саша-дразнилка. Н.Артюхова В полет. Г.Бойко 
Спрятался. В.Голявкин Арбуз. Л.Сергеев 

8ч 

 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.) 
До первого дождя. В.Осеева Смородинка. Е.Пермяк Цветные мелки. Л.Сергеев 
Только бы не закричать! Е.Ильина Поссорились. А.Кузнецова Сонечка. 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, прекрасный русский 
язык» Инсценирование русской народной сказки (по усмотрению учителя). 

2 

2 класс 
№
п/
п 

Тема Ко
л-
во
ча
со
в 

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 приме-
ты 

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 

5 Мир сказок 
К.И.Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплѐнок» Д.Н.Мамин-Сибиряк «Про Воронуш-
ку-чѐрную головушку и жѐлтую птичку Канарейку» 
А.Н.Толстой «Сорочьи сказки» Ф.И.Одоевский «Два дерева» 

4 

6 Животные–наши друзья 
СашаЧѐрный «Маленький полотѐр», «Про кота» В.И.Белов «Рассказы о всякой-

3 
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живности» В.П.Астафьев «Белогрудка» 

7 Весна пришла 
Г.А.Скребицкий «Весне на встречу» 
К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны» Е. А.Благинина «Весна» 

2 

3 класс 
№
п/
п 

Тема Кол
-во 
час
ов 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 
2 Русские народные сказки 

Русская народная сказка «Хаврошечка» Русскаян ародная 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 оработнике его Балде» А.С.Пушкин .«Сказка о зо-
лотом 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. Произведения 
К.Г.Паустовского 
К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» К.Г.Паустовский. «Стальное колечко» 

6 

 Сказки русских писателей 
А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Рассказы 
К.Д.Ушинского 
К.Д.Ушинский. «Как рубашка в поле выросла» К.Д.Ушинский. «Четыре желания» 

 

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 Стихотворения 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 защитниках Родины. 
Их имена–наша гордость! (стихотворения М.Ф. Хорхординой, рассказы 
Л.Т.Кузубова, Б.И.Осыкова) 

2 

7 Детская периодическая печать По страницам детских журналов 
По страницам журнала «Большая переменка» 

1 

4 класс 
№
п/
п 

Тема Кол
-во 
час
ов 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 
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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, МЗощенко, Л.Пантелеев, Н.Сладков, 
И.Соколов–Микитов, К.Паустовский. 

3 

5 «Страна детства» 
Н.Носов, В.Драгунский, В.Осеева, АГайдар, С.Михалков, Ю.Яковлев, 
К.Ушинский. М.Горький. 

3 

6 «Люблю природу русскую...» (Весна) 
А.К.Филатов, В.Раевский, А.Никитенко, Брагина Л., Н.Страхов, М.Н.Дьяченко 
(местные поэты). 

1 

7 «О братьях наших меньших» 
Е.Чарушин, ВБианки, 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 (ме-
стные поэты) 

1ч 

10 «Проверь себя» 1ч 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонацио-
нального российского общества; формирование средствами литературных произведений цело-
стного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур; воспитание худо-
жественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опы-
та слушания изаучивания наизусть произведений художественной литературы; развитие этиче-
ских чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; формирование уважительного отношения к иному мне-
нию, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 
национальной принадлежности; овладение начальными навыками адаптации к школе, к школь-
ному коллективу; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нор-
мах общения; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, уме-
ния сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступ-
ками, осмысливать поступки героев; наличие мотивациик творческому труду и бережному от-
ношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толко-

вать их в соответствии с изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу урока (вос-
производить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); планировать свои действия на отдельных эта-
пах урока, восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 
плану); контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 
данному учителем; оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, задан-
ному учителем); определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать 
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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; осваивать с помощью учителя позитив-
ные установки. 

Познавательные УУД: понимать и толковать условные знаки и символы для передачи 
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); пользо-
ваться приѐмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать устройство сло-
ва, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей слов, стиму-
лирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; сравнивать и сопоставлять 
произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и научно-
познавательные тексты) под руководством учителя; сопоставлять эпизод из литературного про-
изведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературно-
го героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем. Строить рассуждение (или дока-
зательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений; осознавать сущность малых 
фольклорных жанров устного народного творчества и литературных произведений как часть 
родной национальной культуры; осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план-
текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему, жанр; проявлять индивидуальные твор-
ческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и 
инсценировании, при выполнении проектных заданий; понимать читаемое, интерпретировать 
смысл читаемого. 

Коммуникативные УУД: включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллектив-
ное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в ходе беседы; формулировать-
вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 пред-
ложений; строить связное высказывание 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 посту-
пок героя,  используя доступные оценочные средства. 

Предметные результаты. 
Обучающиеся научатся: 
Виды речевой и читательской деятельности: воспринимать на слух различные виды тек-
стов; различать понятие 

«добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; принимать участие в коллективных 
беседах попрочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию 
на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов; называть действующих 
лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, 
сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; читать и понимать жанры уст-
ного народного творчества; 

Обучающиеся получат возможность научиться: при чтении отражать настроение ав-
тора читаемого текста. Обучающиеся научатся: 
Творческая деятельность: читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
составлять высказывани е на тему прочитанного или прослушанного произведения (это произ-
ведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Обучающиеся получат возможность научиться: пересказывать текст подробно на основе 
коллективно составленного плана и под руководством учителя; составлять небольшие высказы-
вания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под руководством учителя; соотно-
сить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных цен-
ностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учите-
лем. 

Обучающиеся научатся: 
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Литературоведческая пропедевтика:различать произведения по жанру малые фольклор-
ные формы, большие фольклорные формы; отличать прозаический текст от поэтического; на-
зывать героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: находить в текстах народных сказок 
факты, связанные с историей России, еѐ культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, веро-
вания); использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, небылицы, 
песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-
творческой деятельности. 

Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих 
программах. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса-
определяется используемым УМК. 

Иностранный язык (английский язык) Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы УМК «Forward» профес-

сора М.В.Вербицкой для обучения учащихся во 2 - 4 –х классах МОУ СОШ № 2 с УИОП г. Ва-
луйки Программа соответствует федеральным стандартам начального общего образования вто-
рого поколения, примерной программе начального общего образования, учитывает планируе-
мые результаты освоения начального общего образования. Она полностью отвечает требовани-
ям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компе-
тенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Про-
грамма 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.Уорддля 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений. В 

состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя с тематическим планом и кон-
спектами уроков, аудио приложение. 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подго-

товки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 
Он входит в число предметов 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, мен-
талитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным язы-
ком  как средством общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богат-
ству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует бу-
дущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 
Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 
осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 
иностранного языка и культуры устраняет барьеры недоверия, даѐт возможность нести и рас-
пространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приѐмами изучения иностранного языка и уни-
версальными учебными действиями: пользоваться различными словарями и другой справочной 
литературой, находить информациюв Интернете, использовать электронные образовательные-
ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: формированию активной жизненной 
позиции учащихся. На уроках иностранного языка они получают возможность обсуждать акту-
альные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учить-
ся выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всѐ это об-
легчает их дальнейшую социализацию; развитию коммуникативной культуры. Школьники 
учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического 
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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 коммуникативные задачи, развивать способность 
адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; воспитанию вни-
мательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца–качество, присущее каждому-
культурному человеку; расширению филологического кругозора через осознание особенностей 
своего мышления. Наоснове сопоставления иностранного и родного языков происходит уясне-
ние того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Цели и задачи учебного курса 
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является фор-

мирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 
для него уровне в основных видах речевой деятельности:аудировании, говорении,чтениии 
письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 
изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных си-
туаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение ино-
странного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: формирова-
ние умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возмож-
ностей и потребностей младших школьников 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 зару-
бежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспита-
ние дружелюбного отношения к представителям других стран; развитие речевых, интеллекту-
альных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных уме-
ний; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; воспитание и разно-
стороннее развитие младшего школьника средствами английского языка. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
задач: формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говоре-
ние) и письменной (чтение и письмо) формах; приобщение детей к новому социальному опытус 
использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных-
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной ли-
тературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; развитие ре-
чевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 
общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 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 си-
туациям общения младших школьников. Уже на раннем этапе обучения английскому языку в 
УМК серии «Forward» активно вводятся разные типы аудирования ичтения, соответствующие 
целям реальной коммуникации; 

−принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется устной 
речи. Новый учебный материал сначала предъявляется в звучащей форме, и от учащихся в пер-
вую очередь требуется освоение речевых образцов и оперирование ими в устной речи, однако 
постепенно на первый план выдвигается принцип интегративного развития коммуникативных-
навыков; 
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−принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором этапе по мере 
овладения звуко буквенными соответствиями английского языка параллельно с развитиями на-
выков аудирования и говорения начинается обучение чтению иписьму; 

−принцип развивающего обучения. Уже на начальном этапе обучения детям предлага-
ются разнообразные проблемно–поисковые задачи на учебном материале, соответствующем 
уровню развития младших школьников, которые обеспечивают овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, ус-
тановления аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений, отнесенияк 
известным понятиям; 

−принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учѐт психоло-
го-педагогических особенностей и возможностей детей младшего школьного возраста; 

−принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен использоваться для осу-
ществления переноса формирующихся и уже сформированных на родном языке лингвистиче-
ских знаний и коммуникативных навыков иумений на изучаемый язык; 

−принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры. Дети посте-
пенно должны научиться понимать возможные расхождения в ритуалах проведения праздни-
ков, составляющие особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран; 

−принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только приобще-
ние к иной культуре, но и осознание особенностей культурных традиций своей страны и умение 
достойно представлять еѐ при общении спредставителями других стран; 

−принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной се-
рии проведено разграничение учебного материала, позволяющие выделить уровни актуального 
развития и ближайшего развития. 

Учебный материал разделен на тематические разделы, рассчитанные на 2 или 3 урока. 
Разделы, рассчитанные на 3 урока, включают материал на закрепление и повторение пройден-
ного. Первые 8 разделов 2 класса – это вводно –фонетический курс, который основывается на-
принципе устного опережения. 

Формы организации образовательного процесса. Ведущими формами организации учеб-
ной деятельности являются индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для рациональ-
ной организации учебного процесса большое значение придаѐтся реализации дифференциро-
ванного подхода к обучающимся и учѐту индивидуальных особенностей. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбини-
рованный характер,когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все виды ре-
чевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и письмо). 

Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии: ин-
формационно-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 пла-

на, он входит в состав предметной области «Иностранный язык». Федеральный базисный учеб-
ный план для общеобразовательных учреждений отводит 204 часа на изучение предмета «ино-
странный язык» на базовом уровне (из расчета 2 часа внеделю). 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 транскрип-
цией); пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); систематизировать слова, например, 
по тематическому принципу; пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании ин-
тернационализмов; делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материа-
ла; опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 
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Младшие школьники: совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 
приобретенные науроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, дан-
ным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 
и т.п.); овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя сло-
вообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; совершенствуют свои общерече-
вые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые 
клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; учатся осуществлять самона-
блюдение, самоконтроль, самооценку;  учатся самостоятельно выполнять задания с использова-
нием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а так-
же социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования ком-
муникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного-
предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
общее представлениео мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание 
языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с 
миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (че-
рез детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе явля-
ются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие коммуникативных спо-
собностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешно-
го решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кру-
гозора младшего школьника; развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младше-
го школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; овладение умением 
координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебни-
ком, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты. В соответствии с Примерной программой по иностранному 
языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты диффе-
ренцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 
эстетической и трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содер-
жательными 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)социокультурная 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 ответ на него) с опорой на картинку и модель, 
объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог —побуждение к 
действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, ха-

рактеристика (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 мате-
риале; находить необходимую 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, каллигра-
фия, орфография. 

Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апост-
роф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосоче-
таний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, от-
сутствие оглушения звонких согласных вконце слога или слова, отсутствие смягчения соглас-
ных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare).Ударениев слове,фразе. Отсут-
ствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 
и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 
в пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для усвоения, про-
стейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы рече-
вого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слов 
а(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: пове-
ствовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроситель-
ные слова: what,who,when,where,why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и от-
рицательные предложения. Простое предложение спростым глагольным сказуемым (Hespeak-
sEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. Shecans-
katewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отри-
цательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. 
It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространѐнные предло-
жения. Предложения с однородными членами. 

 

Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множественном 
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, 
определѐнными нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопро-
сительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any —некоторые случаи 
употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте-
пени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые числи-
тельные (до 10). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлѐнность. В процессе обучения иностранному языку в на-

чальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 
литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых попу-
лярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 
странах изучаемого языка. 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажа-

ми детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на по-
здравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распо-
рядок дня). Любимая еда.Семейные праздники:день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, ка-
никулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домаш-
нее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мойдом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домаш-
ние животные. 

Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-

ца. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 

 
Тематическое планирование 

Клас
сы 

Предметное содержание Кол-во часов 
Авто
рска
я 
прог
рамм
а 

Рабо
чая 
прог
рамм
а 

2 
клас
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 
3 
клас
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 во 3-м классе: 68 66 
4 
клас
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 
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Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих програм-
мах. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется исполь-

зуемым 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 со-
став УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя стематическим планом и кон-
спектами уроков, аудиоприложение. 

Математика 
Пояснительная записка 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
−обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ-

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 
математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира 
в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов-
решения учебных задач; 

−предоставление основ начальных математических знаний и формирование соответст-
вующих умений у младших школьников: решать учебные и практические задачи; вести поиск 
информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 
классификации математических объектов); измерять наиболее распространѐнные в практике ве-
личины; применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окру-
жающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические-
построения; 

−реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 
расширять своизнания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 
математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 
жизни, приобрести привычку доводить начатую работу доконца, получать удовлетворение от 
правильнои хорошо выполненной работы,уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 
математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами являются создание благоприятных условий для полноценного 
математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным осо-
бенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подго-
товки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших це-
лей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися на-
чальных классов основами математическогоязыка для описания разнообразных предметов и яв-
лений окружающего мира, усвоение общего приѐма решении задач как универсального дейст-
вия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 
использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую ба-
зу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Общая характеристика курса «Математика» 
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данном уровне у 

учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельно-
сти у ребѐнка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 
способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление потребно-
сти и мотивов учения. С учетом сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обу-
чения положены следующие наиболее важные методические принципы: анализ конкретного у 
чебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучени-
явначальной школе; возможность широкою применения изучаемого материала на практике; 
взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошко-
льной математической подготовкой и удержанием следующем уровне обучения в основной 
школе; обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс 
дополнительных вопросов, традиционно неизучавшихся в начальной школе. 
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Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: эле-
менты арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая 
пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, во-
круг которых развѐртывается всѐ содержание обучения. Понятийный аппарат включает сле-
дующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометриче-
ская фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современ-
ном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и интер-
претация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал невыделя-
ется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программ-
ных вопросов, образующих каждую из выше названных линийсодержания обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими раздела-
ми: «Число и счѐт», 

«Арифметические действия и их свойства», «Величины», «Работа с текстовыми задачами», 
«Геометрические понятия», «Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией». 

Раскроем основные особенности содержания обучения и методических подходов к реа-
лизации этого содержания в нашем курсе. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается 
в1классе. При этом последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с на-
званиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в обратном порядке; за-
тем, используя изученную последовательность слов (один, два,три, ... , двадцать), учатся пере-
считывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и записывать его цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы начи-
нается подготовка крешению арифметических задач, основанная на выполнении практических 
действий с множествами предметов. Приэтом арифметическая задача предстаѐт перед учащи-
мися как описание некоторой реальной жизненной ситуации; решение сводится к простому пе-
ресчитыванию предметов. Упражнения 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 существенно облегчит усвоение смысла этих дейст-
вий. 

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 ре-
шения позволяет подготовить учащихся к выполнению стандартных записей решения с исполь-
зованием знаков действий. 

На третьем этапе после введения знаков +,-,= учащиеся переходят к обычным записям ре-
шения 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 сложе-
ния (прибавление чисел 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 пись-
менным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, 
вычитания, умножения и деления, 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 предлага-
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ются лишь такие случаи деления,когда частное является однозначным числом. Это наиболее 
ответственный и трудный этап - научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим 
умением (при использовании соответствующей методики), ученик легко научится находить ка-
ждую цифру частного, если частное- не однозначное число (второй этап). 

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть про-
граммы с 1 класса включѐн вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятороми его ис-
пользовании при выполнении арифметических расчѐтов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование 
соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени. 

С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают пер-
вые представления одлинах предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся 
единицы длины- сантиметри дециметр. Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной 
ученической линейки. Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантимет-
рах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во 2 классе вводится понятие метра, а в 
3классе-километра и миллиметра и рассматриваются важнейшие соотношения между изучен-
ными единицами длины. 

Понятие площади фигуры - более сложное. Однако его усвоение удаѐтся существенно 
облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря организации большой под-
готовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя 
практические приѐмы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разби-
та. Эта работа довольно естественно увязывается с изучением таблицы умножения. Получается 
двойной выигрыш: дети приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том-
числе прямоугольника) и в тоже время за счѐт дополнительной тренировки (пересчитывание 
клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточ-
ный практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы площади: квад-
ратный сантиметр, квадратный дециметр иквадратный метр. Теперь площадь фигуры, найден-
ная практическим путѐм (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. Нако-
нец, на третьем этапе, во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, вводится прави-
ло нахождения площади прямоугольника. Такая методика позволяет добиться хороших резуль-
татов: с полным пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смеши-
вая его с понятием «периметр», введѐнным ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьни-
ков об измерении величин: в программу введено понятие о точном и приближѐнном значениях 
величины. Суть вопроса состоит в том,чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с помо-
щью различных бытовых приборов и инструментов всегда получается приближѐнный резуль-
тат; 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 переменной, уравнение. Эти термины в курс не вводятся, однако рассматриваются 
разнообразные выражения, равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1-2 классы) и бук-
вы латинского алфавита (3-4 классы), вместо которых подставляются те или иные числа. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, нахо-
дится подбором, на втором - в ходе специальной игры «в машину», на третьем - с помощью 
правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. Обучение решению 
арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, ограничивается-
рассмотрением отдельных их видов, накоторых иллюстрируется суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-
математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими высказывания-
ми, с логическими связками «и»; «или»; «если...,то»; 
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«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 до-
казать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами доказательства, приобретѐт 
умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое общее положение, или 
привести опровергающий пример, научится применять определение для распознавания того или 
иного математического объекта, давать точный ответ на поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение (уже с1 
класса) действию классификации по заданным основаниями проверка правильностиего выпол-
нения. 

В программе чѐтко просматривается линия развития геометрических представлений 
учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространѐнными геометрическими фигурами (круг, 
многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный па-
раллелепипед), учатся их различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению 
фигур на плоскости, а также формированию графических умений - построениюотрезков, лома-
ных, окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач (деление отрезка 
пополам,окружности на шесть равныхчастейипр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в про-
грамму (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на рисунках и по-
казывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадле-
жит арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке умения 
не только их решать, но и преобразовывать текст: изменять одно из данных или вопрос, состав-
лять и решать новую задачу с изменѐнными данными и пр. Форма предъявления текста задачи 
может быть разной (текст с пропуском данных, часть данных представлена на рисунке, схеме 
или в таблице). Нередко перед учащимися ставится задача обнаружения недостаточности ин-
формации в тексте и связанной с ней необходимости 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–на 136 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 общечеловече-
ской культуры существенно повышает еѐ роль вразвитии личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное развитие 
младших школьников: овладение логическими действиями (сравнение, анализ, синтез, обобще-
ние, классификация по родо видовым признакам, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. Данный курс 
создаѐт благоприятные возможности для того, чтобы сформировать у учащихся значимые с 
точки зрения общего образования арифметические и геометрические представления о числах и 
отношениях, алгоритмах выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о ве-
личинах и их измерении, о геометрических фигурах; создать условия для овладения учащимися 
математическим языком, знаково-символическими средствами, умения устанавливать отноше-
ния между математическими объектами, служащими средством познания окружающего мира, 
процессов и явлений, происходящих в повседневной практике. 

Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации со-
держания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения учить-
ся», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей. 



137  

Особой ценностью содержания обучения является работа < информацией, представлен-
ной в виде таблиц, графиков, диаграммм, схем, баз данных; формирование соответствующих уме-
ний на уроках математики оказывает существенную помощь в изучении других школьных пред-
метов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами обучения учащихся являются: самостоятельность мышле-

ния; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успеш-
но справиться; готовность и способность к саморазвитию; сформированность мотивации к обу-
чению; способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и уме-
ния; заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; уме-
ние использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности,так и 
при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;способность преодоле-
вать трудности, доводить начатую работу до еѐ завершения; способность к самоорганизованно-
сти; готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; владение комму-
никативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учите-
лем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении 
математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются:владение основными методами по-
знания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирова-
ние);понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов еѐ решения; плани-
рование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа 
достижения результата; выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 
работа с моделями и др.); создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-
символических средств; понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в условиях неуспеха; адекватное оценивание результатов своей дея-
тельности; активное использование математической речи для решения разнообразных комму-
никативных задач; готовность слушать собеседника, вести диалог; умение работать в информа-
ционной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: овладе-
ние основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи; умение применять полученные математические знания для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для опи-
сания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количест-
венных и пространственных отношений; овладение устными и письменными алгоритмами вы-
полнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами,умениями вычислять 
значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространѐнные 
в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; умение-
работать в информационном поле (таблицы, схемы, 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. Клас-

сы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравне-
ние и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-
грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения ме-
жду единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных вели-
чин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 
компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблицасложения.Таблица умноже-
ния. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже-
ниях со скобками и безскобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка дос-

товерности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 
между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи идр. Ско-
рость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его це-
на и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, бли-
же—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Гео-
метрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепи-
пед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение дли-
ны отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоуголь-
ника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 
прямоугольника. 
Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес-
ли…то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска-
информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбча-
той диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема,таблица, цепочка). 

Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих 
программах. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса-
определяется и спользуемым 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 ос-
нове формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкрет-
ный социальный опыт, умения применять правила взаимодействияво всех сферах окружающего 
мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные 
правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство чело-
века современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, раз-
витие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изу-
чения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для интеллекту-
ального и особенно для духовно-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 
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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 мета-
предметных результатов обучения, т.е. реализовать социальные и образовательные цели естест-
венно-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 ста-
тусом ребенка как ученика и школьника. Это: готовность и способность к саморазвитию и са-
мообучению; достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодей-
ствие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 
ценностного взгляда на окружающиймир. Это: формирование основ российской гражданской 
идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в 
современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в миро-
вой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; воспитание уважи-
тельного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 
отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 
понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, об-
ществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование основ эко-
логической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 
безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 
задач: осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 
объектах; обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обще-
стве; овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 
опыт, эксперимент, измерение); использование полученных знаний в продуктивной и преобра-
зующей деятельности; расширение 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 резуль-
татов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в области мета-
предметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятель-
ность 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 уме-
ний, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результа-
тов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: по-
знавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различ-
ные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства идр.); регулятивные 
как владение способами  организации, планирования различных видов деятельности (репродук-
тивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; коммуни-
кативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результа-
ты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы полу-
чения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), 
методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассужде-
ние, описание и др.). На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир бы-
ли определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная 
функция заключается в создании условий для формирования у школьников разнообразных све-
дений о природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся-
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мире, освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. Разви-
вающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на окружающий 
мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и 
эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 
принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

Общая характеристика учебного предмета 
Принцип интеграции—соотношение между естественно научными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отноше-
ний. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает воз-
можность учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника — 
целостность, не расчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает по-
знание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает 
«болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Ге-
гель). Интеграция затрагивает нетолько общий подход к отбору содержания в системе «чело-
век-природа-общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и предмет-
ный мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая деятель-
ность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных предметных областей—
природоведческие, географические, гигиенические, психологические, исторические и др. 

Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого-
возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, 
а также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности 
удовлетворить свои познавательные  интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики соци-
альных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих ус-
пешное взаимодействие с различными сторонами действительности. 

Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного 
фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную 
эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным сведе-
ниям—творчество выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории развития 
техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введен спе-
циальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру оп-
ределяется социальной значимостью решения задачи экологического образования младших 
школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений школьни-
ков о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики 
«Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием сис-
темы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принци-
па распространяется не только на отношение человека к природным объектам, но и к другим-
людям (элементы социальной экологии). 

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспек-
тивность обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественно-научных и 
гуманитарных предметов в основной школе. 

Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явле-
ний широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудо-
вой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи т.п. Все это 
обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает усвоение есте-
ственно-научных и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого содержания обучения-
подчинялся определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскры-
тие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности-
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людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и уг-
лубляются, наполняются 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 существенныхего характеристик; 

- зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 
коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о 
языке науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными тер-
минами и понятиями; 

3. преемственность и перспективность в предъявлении терминологии понятийного аппа-
рата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, формиро-
вание готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. Конструирование содержания 
программы предполагало связь теоретических сведений с деятельностью 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 ес-

тествознание» в базисном учебном плане. Количество учебных часовза 4 учебных года: 272 ч. 
(1 класс –66 ч, 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, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о 
безопасном пребывании на улицах; ориентироваться в основных помещениях школы, их место-
положении; различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и бы-
та; приводить примеры различных профессий; различать понятия «живая  природа», 
«неживая природа», «изделия»; определять последовательность времен года (начиная с любо-
го), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные 
изменения; устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; описы-
вать (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, вжитейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки 
дорожного движения; различать основные нравственно-этические понятия; рассказывать о се-
мье, своих любимых занятиях, 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; оцениватьжизненную ситуацию, а также представленную в ху-
дожественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности; различать (соотно-
сить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с датой его проис-
хождения; кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия 
Земли отдругих планет Солнечной системы; называть царства природы; описывать признаки 
животного и растения как живого существа; моделировать жизнь сообщества на примере цепи-
питания; различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний во-
ды; устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; описывать 
представителей растительного и животного мира разных сообществ; сравнивать представителей 
растительного и животного мира по условиям их обитания. 
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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: Солнеч-
ная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; пло-
довые и ягодные культуры»; проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с про-
граммой); 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; описы-
вать свойства воды (воздуха); различать растения разных видов, описывать их; объяснять по-
следовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; объяс-
нять отличия грибов от растений; характеризовать животное как организм; устанавливать зави-
симость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 
составлять описательный рассказ о животном; приводить примеры (конструировать) цепи пита-
ния; характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 
пределах изученного); сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи др. разны-
эпох; называть даты образования Древней Руси, венчания нацарства первого русского царя; от-
мены крепостного права; свержения последнего русского царя; работать с географической ии-
сторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: ориентироваться в поня-
тии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; анализировать моде-
ли, изображающие Землю (глобус, план,карту). Различать географическую и историческую кар-
ты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте; приводить примеры опытов, под-
тверждающих различные их свойства; проводить несложные опыты по размножению растений; 
проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; рассказы-
вать об особенностях быта людей в разные исторические времена; ориентироваться в сущно-
стии причинах отдельных событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; 
возникновение ремесел; научные открытия и др.); высказывать предположения, обсуждать про-
блемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: характеризовать признаки жи-
вого организма, характерные для человека; моделировать в учебных и игровых ситуациях пра-
вила безопасного поведения в среде обитания; устанавливать последовательность возрастных 
этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; оценивать поло-
жительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художест-
венной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; анализировать модели, 
изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на гео-
графической и исторической карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на кар-
те, 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 «историческое время», «эпоха», «столетие»; соотно-
сить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; называть име-
на наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках изученного), рассказы-
вать об их вкладе в развитие общества и его культуры; различать (называть) символы царской 
власти, символы современной России. Называть имя Президента современной России; описы-
вать 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 житей-
ской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической-
культуры; различать полезные и вредные привычки; различать эмоциональное состояние ок-
ружающих людей и в соответствии с ним строить общение; раскрывать причины отдельных 
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событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культур-
ной жизни) /в рамках изученного/. 

Содержание учебного предмета 
Человек и природа. Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. При-

родные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки пред-
метов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве 
(право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листо-
пад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

Звѐзды и планеты. Солнце –ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля–плане та, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как-
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своейстраны, района. Ориентирование на ме-
стности. 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 вродном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов-
ное обозначение 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родногокрая (краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование чело-
веком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух –смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело-
века. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для жи-
вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, береж-
ное 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. Ох-
рана, бережное использование почв. 

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

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

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние живот-
ные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к ди-
ким 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: расте-
ния – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 
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Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 приме-
ра на основе наблюдений). 

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

Человек –часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-
ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-
средством 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 животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

Человек и общество. 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 – осо-
бенность нашей страны.Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 
культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимо-
отношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья –самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных – долгкаждого человека. Родословная.Свои фамилия, имя, отчество, воз-
раст. Именаи фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи 
в событиях страныи 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 тор-
жественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомы-
ми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общест-
венных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов Россиии мира. Профессии людей. Личная ответственность челове-
ка 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», 
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«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флагРоссии, Государственный гимн России; правила поведения при прослу-
шивании гимна. Конституция –Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

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

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и уп-
рочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новыйгод, Рождество, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего регио-
на. 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 идр.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 
отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

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

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-
ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское го-
сударство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций 
людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников ис-
тории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов 
на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на-
политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-
вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 
и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 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, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с не-
знакомыми 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 и спользуемым УМК. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры 

Пояснительная записка 
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Программа модуля «Основы православной культуры» учебного курса «Основы религи-
озных 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 осоз-
нанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных тради-
ций многонационального народа Россиии уважении к ним, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: знакомство обучающихся с основами православной, му-
сульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и свет-
ской этики; развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и цен-
ностей для достойной жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, понятий и пред-
ставлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих цело-
стное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы; развитие способностей младших школьников к общению в полиэт-
нической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя об-
щественного мира и согласия. 

Цель модуля «Основы православной культуры» (по выбору участников образовательных 
отношений) – ознакомление школьников с историей, культурой и основными ценностями пра-
вославного христианства. Изучение данного модуля не только расширит образовательный кру-
гозор обучающихся, но и окажет воспитательное воздействие на процесс формирования поря-
дочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской 
Федерации, уважающего культурные традиции, готового к межкультурному, меж этническому 
и межконфессиональному диалогу. Задачи модуля «Основы православной культуры» учебного 
курса ОРКСЭ: передача школьникам знаний о духовно-нравственной культуре народов России 
(христианской православной культуре); формирование базовой культуры личности на основе 
традиционных культурных ценностей. 

Учебно-методический комплект включает: программа модуля: Шевченко, Л.Л. Основы 
духовно-нравственнойкультуры народов России народов России. Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы православнойкультуры. Методическое пособие для учителя. – М.: 
Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014. – 192 с.; учебник: Шев-
ченко, Л.Л. Основы православной культуры. Экспериментальное учебное пособие для учащих-
ся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отечества, 2010 и последующих лет издания. Книга для родителей: Да-
нилюк А.Я. Основы духовно-нравственнойкультуры 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 со-

бой 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 куль-
туры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», 
«Основы светской этики». Предметное содержание курса должно соответствовать образова-
тельным и воспитательным целям, а так же интересам и возрастным особенностям обучающих-
ся на уровне начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направ-
ленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с 
духовно-нравственным развитием и воспитанием. Выбор родителей нашел отражение в учеб-
ном плане в форме курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православ-
ной культуры». 

Россия—наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира. 
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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 значе-
ния 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 ре-
лигий. Любовь и уважение к Отечеству. 

С учетом культурологической направленности предмета, а также его высоких воспита-
тельных возможностей ведущими обще педагогическими принципами при решении учебно-
воспитательных задач определены принцип опоры на положительное в ребенке и принцип вос-
питывающего характера обучения. 

В процессе преподавания православной культуры используется аксиологический, сис-
темно-деятельностный, развивающий подходы; необходимо учитывать возможности интегра-
ции православной культуры и других предметов, особенно гуманитарного, художественно-
эстетического цикла. 

Формы организации учебной деятельности. Взаимные вопросы и задания групп (после 
прочтения текста, просмотра кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рас-
сказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательно-
го или проблемного характера, которые потом распределяются между группами). Взаимообъяс-
нение (предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как содержание изу-
чаемого материала, так и собственно организация деятельности: в первом случае учащиеся вы-
ступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам фрагмент 
темы, во втором случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в 
группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания). Беседа (в основе 
беседы лежит продуманная система логически связанных вопросов, которые по содержанию и 
форме соответствуют уровню развития учащихся и особенностям изучаемой темы; беседа мо-
жет быть репродуктивного или эвристического характера: в первом случае предполагается соз-
нательное усвоение и последующее воспроизведений учащимися знаний, беседа эвристического 
характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на созда-
ние проблемных ситуаций). Групповая работа над проектом. 

Особое место в дидактической системе отводится наглядности и привлечению техниче-
ских средств для обеспечения разнообразия видов восприятия на уроке. Для этого используют-
ся мультимедиа презентации с изображением икон святых, фотографиями храмов, видеороли-
кии фрагменты фильмов и т.д. качестве наиболее важных механизмов, способствующих освое-
нию 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 во-
просов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» вы-
брать различные варианты ответов. 

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творче-
ских задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, вырабаты-
вать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и целенаправленные 
результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод–организация обучения, при которой учащиеся ставятся в по-
ложение исследователя: 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 готовом виде. 

Проектирование–особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятель-
ную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают конечный про-
дукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, форму-
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лировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения про-
блемы, составлять план действий,оценивать и анализировать свою работу, соотносить получен-
ные результатыс о жидаемыми. 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011г. № 
мд-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ» формализованные требования по 
оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются, т.е. при преподава-
нии курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Предлагается качественная 
взаимооценка в виде создания и презентации и творческих проектов. Оценка результатов обу-
чения детей предусмотрена в рамках последних уроков в учебном году, в форме индивидуаль-
ных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. По итогам изучения 
курса выставляется «зачтено»/«незачтено». 

Место модуля в учебном плане 
В соответствии с примерным учебным планом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования, а также учебным 
планом образовательной программы начального общего образования и основного общего обра-
зования МОУ СОШ №2 с УИОП на изучение одного из модулей курсаОРКСЭ в 4 классе отво-
дится 1ч в неделю (34 недели). 

Ценностные ориентиры содержания модуля 
Учебный курс ОРКСЭ актуализирует в содержании общего образования вопрос совер-
шенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными 
и общечеловеческими ценностями. Содержание курсов играет важную роль как в расши-
рении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе форми-
рования порядочного, честного, достойного гражданина. 
Модуль «Основы православной культуры» создаѐт начальные условия для освоения 

учащимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 
понимания исторического, национально-государственного, духовного единства российской-
жизни. 

Содержательной основой модуля «Основы православной культуры» является святооте-
ческое 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 право-
славной культурной 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 моду-
ля 

Личностные результаты: формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости засвою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности; формирование образа мира как единого и целостного 
при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ отделения на «своих» и «чужих», 
развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;- принятие и освоение соци-
альной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личност-
ногосмысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 
этических чувств как регуляторов морального поведения; воспитание доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-
дей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,умения не-
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; наличие мотивации к труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: овладение способностью понимать цели и задачи учебной 
деятельности; поиска средств еѐ осуществления; формирование умения планировать, контроли-
ровать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соот-
ветствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок; пони-
мать причины успеха/неуспеха учебной 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 навыками смыслового чтения текстов различных сти-
лей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами ком-
муникации; овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-
сификации, 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 сотрудничества; 
определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-
щих. 

Предметные результаты: знание, понимание и принятиеличностью ценностей: Отечест-
во, семья, традиции,как основы культурной истории многонационального народа России; зна-
комство с основными нормами 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 россий-
ской государственности, в современной России, первоначальные представления об отечествен-
ной культурной традиции как духовной основе народа России; осознание ценности человече-
ской жизни. 

Содержание модуля 
Россия–нашаРодина. 
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, куль-

турный человек, историческая память, религия, религиозная культура. Ценности жизни христи-
ан. Любовь к Родине. Отечество. О вере, знании и культуре в жизни людей. Религиозные пред-
ставления разных народов. Традиционные религии России.Христианство – одна из основных 
религий мира. Во что верят православные 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 жизни человека и правила жизни. Сотворение мира. Шесть дней творе-
ния. Обращение к Богу – молитва. Знаменитые люди – о Библии.Что говорит о Боге православ-
ная культура. Библия рассказывает о том, что Бог открыл о Себе людям. 
Христианское Откровение о Святой Троице. Явление Троицы Аврааму. Размышления святых о 

тайне 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 Божие; общение человека сБогом. Жизнь в Раю. Правила, данные человеку для 
жизни. Как зло появились в мире. Искушение Евы. Грехопадение. Изгнание из Рая.Взаимосвязь 
христианских понятий «послушание–радость». 
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Что говорит о человеке православная культура. О талантах и душе человека. Размышле-
ние маленького христианина о человеке: рождение; рост; развитие; смерть; душевные способ-
ности; способность воображения; внутренние душевные чувства; совесть; воля; вера в Бога; же-
лание стать умнее и добрее; душа человека – свободная, разумная, бессмертная, желающая доб-
ра, верящая в Творца; сердце человека. Притча о талантах. Что такое талант? Ответственность 
человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как самые главные дары 
Божий. Где они скрыты в человеке? Человек–образ и подобие Божие. Какими качествами укра-
шается душа человека? 

Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. Христианская этика. 
Спасение. Пророки. Пророк Моисей. Как Бог спасал людей: десять заповедей. Царь Соло-
мон. 
Спаситель. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. Рождество в вер-

тепе. Явление Ангелов. Поклонение волхвов. Почему Спаситель пришел в мир не грозным 
Судьей или земным Царем, 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 проповедь. Радость выполнения заповедей. Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, 
Лука, Иоанн. Радостная 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 лю-
дям (повторение заповедей Блаженства). Доброта моей души. Чем я могу поделиться? Следует 
ли мне ожидать ответного добра от людей? Что означают слова «круговая порука добра»? По-
нятия ответственности и обязанностей. 

Христианская этика. Добродетели и страсти. Какой я? Что помогает и что мешает чело-
веку подниматься по небесной лестнице? Добродетели и страсти. Как растет в человеке доброе? 
Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения человека к добру. Что это такое? Какие быва-
ют добродетели, какие - страсти. Как научиться бороться со страстями. Где находятся препятст-
вия: внутри человека или во вне? Какие из них сильнее? «Доброе сердце - злоесердце» - как по-
нимать это выражение? Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи добродете-
лей семью грехами. Какие добродетели с какими страстями борются? Отношение к труду. Труд 
души. Нелегкость духовного труда. Рассказ об этом средствами иконописи («Лествица» препо-
добного Иоанна Лествичника) - представление иконы; средствами светской и духовной поэзии. 
Древо талантов-добродетелей христианина. 

Христианская этика. Милосердие. Кто мой ближний? Доброта и милосердие христиани-
на. Притча о милосердном самарянине. Какой он–христианин? Долги ответственность христиа-
нина. За что должен отвечать человек? Милость, милосердие, сострадание христианина. Еван-
гельская притча о милосердном самарянине. Отражение темы милосердия в духовной поэзии 
(стихотворения Я.П.Полонского 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. Со-

бытия праздника и его духовный смысл. Пасха - переход от смерти к жизни. Воскресение Хри-
стово. Русские поэты и писатели рассказываюто Воскресении Христовом. Исторические свиде-
тельства описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Библия о будущих судьбах-
мира. Страшный суд. Ответственность христианина 

Православные традиции России. 
Православный храм. Православные традиции жизни. Православный храм в жизни хри-

стиан. Храм – дом, посвященный Богу. Православный храм, его духовное и культурное значе-
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ние. 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, алтарь, Престол. Скиния–первый храм. Изгнание Христом 
из храма торговавших там. Русские поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, 
богослужении, колокольном звоне, христианской радости. 

Православные Таинства. Православный храм и Таинства Православной Церкви. Начало 
христианской жизни в Таинстве Крещения. Крестные родители. Таинство Причастия – центр 
духовной жизни христиан. Тайная Вечеря. Установление Таинств Крещения и Причастия. Та-
инство Исповеди. Православное богослужение. Божественная Литургия. Евхаристия-
благодарение. Духовный смысл Литургии. Правило веры-символ православной веры. Право-
славный храм в традициях жизни православной семьи: крестины, венчание, отпевание. Москов-
ский Кремль –сердце духовной жизни России. Вера русских князей и традиции почитания свя-
тынь. Успенский собор-самыйглавный собор Московского Кремля. Венчание на царство Рус-
ских государей. Восхождение на церковный престол Патриархов. Правила поведения в храме. 

Священные образы. О чем рассказывает икона. Символический язык православной куль-
туры. Как человек воспринимает красоту окружающего мира? Христианская религия о мире 
материальном и нематериальном. Икона –окно в мир невидимый. Икона-христианская святыня. 
Кому посвящались христианские иконы? Что означает почитание иконы? Почему икона являет-
ся священным изображением? История создания первой иконы. Спас Нерукотворный. Иконо-
писные изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. Иконография Христа. Духовная-
красота иконы. Картина и икона. Христианское искусство. 

Христианская семья. Родина. Отчий дом - самое родное место на земле. Семья. Члены 
семьи. Предки и потомки семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение близким. Ценно-
сти жизни христианской семьи. Чему учат христиан заповеди Божий? Поучения Евангелия о 
любви к 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 Цер-

ковью жизни христианпо церковному календарю. Чему посвящены православные праздники? 
Православные традиции жизни. Библия опосвящении 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 ите-
лесном воздержании. Радости православного поста. 

Почитание святых в православном календаре. Православие в России. Святая Русь. Хри-
стианские святые. Что означает почитание святых? Христианский подвиг святых. Как христи-
анство пришло на Русь. Лики святых. О святых юных мученицах Вере, Надежде, Любови и ма-
тери их Софии. Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в Земле Российской про-
сиявшие». Отражение подвигов святых в духовной поэзии. 

Православный календарь. Почитание святых. Верность. Сыновья князя Владимира - свя-
тые братья-князья. Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. За что они прославле-
ны? Добродетели, явленные святыми. Овереиверности. Мученики-страстотерпцы. Пример кро-
тости и послушания Богу, показанный Христом. Евангельский рассказ «В саду Гефсиман-
ском»). Любовь к Богу, кротость, любовь к ближнему – заповеди, выполнение которых святые 
князья засвидетельствовали мученической смертью. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконо-
писи,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 доброде-
тель смирения? Размышляем о добродетели смирения вжизни современного человека. О добро-
детели смирения рассказывают произведения духовной поэзии. Смирение - этосила или сла-



152  

бость? Объединение русских князей. Чему учил преподобный Сергий русских князей. Защита 
Отечества. Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - схимонахи Тро-
ицкой Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Что защищали святые воины? Как препо-
добный 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). Па-
ломничество  в Троице-Сергиеву лавру. 

Православный календарь. Почитание святых. Ратный подвиг. Святые вожди в земле Рус-
ской. 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 свя-
том князе Александре Невском. Паломничество в Александро-Невскую Лавру. Святой Алек-
сандр Невский на фреске собора Московского Кремля. О словах князя «Не в силе Бог, а в прав-
де». В чем заключался подвиг князя? Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во 
славу своего Отечества может совершить человек 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. Муче-
ническая смерть Патриарха Ермогена. Из истории Троице-Сергиевой Лавры. Как почтили па-
мять монахов-защитников Троице-Сергиевой лавры: архимандрита Дионисия и келаря Авраа-
мия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия Палицына на Соловках. О мужестве в нашев-
ремя. В каких делах оно проявляется? 

Православный календарь. Почитание святых. Христианская радость. О святом препо-
добном Серафиме Саровском. Христианская радость. Отличается ли радость христианская от 
обычной, житейской? Что означают слова 
«радость о Господе»? Явления Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму. Какую глав-
ную 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 мона-
стырь. Троицкий собор. Канавка  Божией Матери. 

Православный календарь. Почитание святых. Подвиг веры. Что такое подвиг? Как его-
объяснить в христианском значении? Русская мужество перед лицом злобы? Представление 
иконы: «Собор Новомучеников и Исповедников Российских». Как разрушили храм Христа 
Спасителя. Добро и зло в душе человека: созидателя – православного зодчего; разрушителя свя-
тынь–вандала. 

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. «Тихвинская», «Казанская», «Владимирская», «Смоленская», «Донская», «Почаев-
ская» иконы Божией Матери. История о том, как была спасена Москва от войск завоевателя 
Тамерлана.Словарик иконописца: основные иконографические типы изображений Богоматери-
Умиление, Одигитрия, Оранта. Почему 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». Сохра-
няем 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 Задонско-
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го своим духовным детям. Какие добрые дела может выполнять современный человек, учиты-
вая 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 наставления святых? 

 
Тематическое планирование 
Модуль «Основы православной культуры» 

№ Наимен
ование
раздело
в 

Количе
ство 
часов 
учебног
о 
времени 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

4класс 
1 Россия–наша 

Родина 
1 беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, рабо-

та с иллюстративным материалом, самостоятельная работа с ис-
точниками информации, творческие задания, подготовка творче-
ской беседы с членами семьи 

2 Основы православной культуры 
2.
1. 

Культура и 
религия в 
жизни че-
ловека 

1 беседа, комментированное чтение, устный творческий рассказна 
тему, работа с иллюстративным материалом, самостоятельная 
работа с источниками информации, подготовка творческой бесе-
ды с членами семьи; знакомятся с историей возникновения и 
особенностями религиозных 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 бесе-
ды с членами семьи; знакомятся с историей возникновения и 
особенностями религиозных культур 

2.
3. 

Христос 
Спаситель 
Христиан-
ское уче-
ние о спа-
сении. 
Христиан-
скаяэтика 

10 беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, рабо-
та с иллюстративным материалом, самостоятельная работа с ис-
точниками информации, подготовка творческой беседы с члена-
ми семьи; учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной 
культурой и поведением людей, устный рассказ на тему, подго-
товка рассказа, анализ притч 

2.
4. 

Правосла
вные 
традиции
России 

5 Знакомство с описанием священных сооружений, религиозных-
праздников и святынь, беседа, комментированное чтение, уст-
ный рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, са-
мостоятельная работа с источниками информации, подготовка-
творческой беседы с членами семьи 

2.
5. 

Православны
й календарь. 
Почитание 
святых 

7 Знакомство с развитием христианства в истории России, беседа, 
комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с тол-
ковым словарем, самостоятельная работа с источниками инфор-
мации, подготовка творческой беседы с членами семьи. Анализ-
жизненных ситуаций, осуществление выбора нравственных 
форм поведения на основе сопоставления их с заповедям право-
славной веры 

3 Любовь и 1 беседа,  комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
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уважение к 
Отечеству 

работа с толковым словарем, самостоятельная рабо-
та с источниками информации 

4 Проверь 
себя. Под-
готовка и 
защита-
творче-
ских 
проектов 

4 осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; выступление учащихся со своими творческими работа-
ми; участвуют вдиспутах: учатся слушать собеседника и изла-
гать своѐ мнение 

  34  
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Шевченко, Л.Л. 
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и свет-
ской этики. Основы православной культуры. Методическое пособие для учителя. – М.: Центр 
поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014.–192с.; Данилюк А.Я. Основы-
духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской эти-
ки. Книга для родителей /А.Я. Данилюк.–М.:Просвещение, 2012. – 27с. И др. 

 
Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования, системы учебников для общеобразовательных учреждений (Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 1 класс. Вентана – Граф 2016 г.; Савенкова Л.Г., Ер-
молинская Е.А. Изобразительное искусство. 2 класс. Вентана – Граф 2012 г.; Савенкова Л.Г., Ермо-
линская Е.А. Изобразительное искусство. 3 класс. Вентана – Граф 201 г.; Савенкова Л.Г., Ермолин-
ская Е.А. Изобразительное искусство. 4 класс. Вентана – Граф 2013 г.), с учетом авторской програм-
мы – Изобразительное искусство: 1 – 4 классы: рабочая программа / Савенкова Л. Г.,  Ермолинская 
Е. А. – М.: Вентана – Граф, 2017. – 63 с. 
Общая характеристика курса 

Изобразительное искусство в школе выступает условием и механизмом познания мира детьми в 
процессе активного творчества. Содержание художественного образования в программе опирается 
на возрастные и психические особенности младших школьников, на присущие возрасту формы 
мышления: логические, художественно-образные, художественно-действенные. 

Значение изобразительного искусства для начальной школы определяется в первую очередь его 
духовно-нравственным содержанием, знаково-символическим характером и творческим опытом 
учащегося. 
Ценностные  ориентиры   содержания  предмета 

«Изобразительное искусство»: 
• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование изобразительной грамоты и 
учебных действий, обеспечивающих 
успешное усвоение содержания предмета (практика и восприятие); 

• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности (живопись, 
графика, скульптура, архитектура, декоративно- прикладное и народное искусство) в соответствии с 
возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание; 

• развитие желания знакомиться с произведениями 
искусства и активно проявлять себя в творчестве (мотивация); 

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 
• формирование основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях 

объектов; 
• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учётом много- 

национальности России); 
• совершенствование  индивидуальных   способностей; 
• воспитание умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционального 
восприятия произведений 
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искусства, эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к художественной 
культуре; формирование умения оценивать произведения искусства,  выявляя их художественную и 
эмоционально-образную сторону. 

Целью  обучения   изобразительному   искусству в начальной школе является разностороннее ху-
дожественно-творческое развитие учащихся: 

• воспитание  художественной  культуры  личности как части духовной культуры на основе творче-
ских методов эстетического познания; 

• воспитание эстетических и нравственных чувств, любви к родной природе, уважения к культуре 
народов многонациональной России и других стран; 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира и развитие потребности общения 
с искусством (восприятие и практическая деятельность); 

• развитие художественного восприятия искусства и окружающего мира, фантазии и воображения, 
умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах (живописи, графике, скульптуре, деко-
ративно-прикладном, дизайне, архитектуре) и их роли в жизни человека и общества; 

• овладение начальной изобразительной грамотой, приобретение опыта работы c разными художест-
венными материалами. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
• развитие эмоционально-образного восприятия визуального мира и интереса школьников к его худо-

жественному познанию; 
• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искус-

ства, архитектуры, скульптуры и дизайна; 
• развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительной памяти; 
• формирование у учащихся устойчивого интереса 

к изобразительному искусству, эстетического вкуса и эстетического отношения к действи-
тельности, основанного на приобщении к выдающимся памятникам культуры (архитектуры, живо-
писи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, народного творчества и дизайна); 

• накопление опыта практической художественной 
деятельности (изображение на плоскости и в объёме с натуры, по памяти, воображению, 

представлению), необходимого для полноценного приобщения учащихся к процессу овладения раз-
ными способами художественно-творческого самовыражения. 

Особенностью данной линии УМК является интегрированный характер процесса организации за-
нятий по освоению изобразительного искусства. Основу такого обучения составляют три базовые 
позиции: 

• экологический подход (опора на возраст ребёнка, его интересы и предпочтения); 
региональный подход (опора на искусство, которое рядом, его можно увидеть в подлинниках, оно 
является базой для освоения мирового искусства); 

• полихудожественный подход (опора на эмоционально-образную сферу ребёнка, на разные виды 
искусства в освоении тем, художественных понятий, выразительного языка искусства). 

Структура, содержание, основные направления творческого развития ребёнка, учебные зада-
чи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические и методологические подходы программы 
опираются на научные школы Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» А. В. 
Бакушинского и Б. П. Юсова. 

В содержании программы учитываются следующие принципы (сформулированные Б. П. Юсо-
вым). 

• Духовное возвышение  ребёнка.  Воспитание 
у детей духовных потребностей и интересов; развитие возвышенных чувств, возникающих 

при восприятии произведений искусства; развитие бережного отношения к культурному наследию 
разных регионов России и народов мира. 

• Действие, радость, увлечённость работой. 
Художественное творчество должно вызывать у детей чувство радости и желание участвовать 

в коллективном творческом проекте. Такая форма работы учит детей взаимодействовать между со-
бой, свободно высказывать своё мнение, творчески и неординарно мыслить. 

• Живое общение с искусством. Необходимо 
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приобщать детей к художественному слову, живой музыке, знакомить с оригиналами произ-
ведений изобразительного искусства. Творческий продукт по возможности должен рождаться на 
глазах у детей, в том числе создаваться их собственными силами, их руками. 

• Освоение разнообразных сторон жизни (природа, животные, архитектура, произведения искусства). 
Важно дать детям представление о многообразии мира, показать связь природных условий, в кото-
рых живут разные народы, с их жизненным укладом, духовными ценностями, архитектурой, искус-
ством. 

• Сенсорное насыщение представлений и действий детей. Структура занятия, учебный матери- ал, 
практическая творческая деятельность должны дать учащимся возможность научиться воспринимать 
действительность во всей полноте с помощью разных чувств — зрения, слуха, обоняния, осязания. 

• Активное творчество учащихся.Развитие 

творческих  способностей   у   ребёнка   происходит только при его активной художественной дея-
тельности и при условии сотворчества учителя и учащихся. 

• Принцип целостности. Это ведущий принцип, 
который предусматривает систематическое развитие у школьников способности художест-

венно-образно- го восприятия произведений искусства и создания художественного образа в собст-
венных творческих работах. 

Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в программе путём 
развития дифференцированного зрения, освоения художественно-образного языка изобразительного 
искусства. Особое внимание в программе уделяется самостоятельной художественно-творческой 
деятельности школьников, восприятию ими произведений разных видов искусства. 
Методическая  основа   преподавания   предмета 

«Изобразительное искусство»: 
• опора на   практическую   деятельность   ребёнка и возвышение её до уровня творчества; 

• подход к преподаванию как живому, образному 
процессу, чутко реагирующему на внутренний мир конкретного ребёнка (объективный фак-

тор); 
• проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир отношений 

человека и природы; 
• активизация проектных форм мышления как ос- 

новы укрупнения педагогических задач развития. 
Интегрированный подход в освоении изобразительного искусства младшими школьниками по-

зволяет учителю свободу творческого поиска, самостоятельность в раскрытии темы, постановке за-
дач, выстраивании учебного материала, выборе художественных средств и форм работы с детьми. 

В программе выделены три направления художественного развития учащихся. 
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир). 
2. Развитие фантазии и воображения. 

 
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика). 
Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной дея-

тельности. 
1. Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и 

акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью (живопись, графика). 
2. Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов 

украшения, декоративных композиций на основе стилизации и обобщения природных форм (цветов, 
деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных художественных материа-
лов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллажа). 
3.Работа в объёме предполагает лепку (скульптура, рельеф) из глины или пластилина; художествен-
ное конструирование и дизайн — создание несложных геометрических форм из бумаги, использова-
ние в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, пузырьков, пластмассовых контей-
неров, упаковок), предметно-пространственные композиции (коллективные), работа с природным 
материалом (ветки, листья, шишки, камни, ракушки и др.). Художественно-творческое восприятие 
произведений искусства  (музейная  педагогика),  природы и окружающей действительности преду-
сматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и исследовательские работы. 
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Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе путём рассмотрения ряда 
учебных проблем: композиционные задачи в искусстве, развитие пространственного мышления и 
представлений о пространстве в искусстве и жизни, формирование понятия формы в искусстве и ок-
ружающей действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предмет-
ном мире. 

• развитие представлений  о  форме  в  искусстве и окружающей действительности (разнообразие 
форм в природной среде и в окружающем предметном мире), формирование индивидуального чув-
ства формы; 

• развитие   представлений   о   цвете   в   искусстве и окружающем  предметном  мире  (цвет  и  краски 
в природе, цвет и форма в искусстве, цвет и настроение), формирование индивидуального чувства 
цвета; 

• развитие основ проектного мышления в процессе 
освоения композиционных задач в искусстве (композиция, форма, цвет и настроение). 

2 класс. Учащиеся знакомятся с разными природными пространствами Земли, узнают, как люди 
приспосабливаются к природным условиям, в которых они живут. Главные задачи этого года — раз-
витие и обогащение чувственной сферы детей, их фантазии и воображения. На примере волшебных 
превращений, происходящих в сказках (изменений цвета, света, формы, пространства, звука, на-
строения), деятельность учащихся направляется на создание художественных образов. Ведущая 
практическая задача — расширение представления школьников о колористической палитре и овла-
дение навыками работы новыми художественными материалами. 

Цели изучения курса во 2 классе: 
• развитие  пространственного  мышления  и  представлений о пространстве в искусстве и жизни; 

освоение человеком пространства Земли (пространство в природе в разное время года; я в простран-
стве, предмет в среде, элемент в архитектуре, архитектура в природном ландшафте); 

• развитие представлений  о  форме  в  искусстве и окружающей действительности (творение формы в 
природе, формообразование в архитектуре, изменение архитектурных форм в разные периоды исто-
рии); 

• развитие представлений о цвете в окружающем 
предметном мире (цвет в искусстве и окружающей действительности, выражение в цвете замысла, 
настроения, звука, слова); 

• освоение композиционных задач в искусстве на основе композиции  отдельного  предмета:  
предмет в среде; человек в пространстве архитектуры. 

Задания с использованием ИКТ дают возможность знакомить школьников на втором году обуче-
ния с творчеством художников, работающих с разными  материалами,  в  разных  сферах  искусства, 
в том числе с достижениями архитекторов, дизайнеров; способствуют формированию умения нахо-
дить визуальный ряд по изучаемой теме; позволяют рас- ширить   диапазон   привлекаемых   истори-
ческих и культурологических данных; развивают интерес к графической грамоте и графическим 
программам, применению в изобразительном искусстве современных технических средств. 

3 класс. Главная тема третьего года обучения — 
мир природы и мир человека (взаимосвязь  «человек — природа — среда»). Третьеклассники 

учатся наблюдать за объектами разных природных пространств (воздуха, воды, земной поверхности, 
подземного мира), составляющими основу творчества многих художников, и передавать свои впе-
чатления в самостоятельных творческих работах; знакомятся с новыми художественными понятиями 
и техниками, узнают об особенностях использования формы, цвета, объёма, ритма в разных видах и 
жанрах изобразительного искусства. Ведущая практическая задача в 3 классе — развитие и активи-
зация продуктивного воображения и фантазии, композиционного мышления. 

Цели изучения курса в 3 классе: 
• развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве; изучение 

исторического и национального аспектов освоения пространства Земли человеком (на основе 
истории развития искусства разных народов); движение, ритм в природе и в жизни человека рас-
сматривается через категорию пространства (цикличность жизни в природе); 

• обогащение представлений о форме в искусстве 
и окружающей действительности, развитие представлений о художественной форме в искусстве 
(сим- вол и его значение в истории разных народов, красота и целесообразность внешней и внутрен-
ней формы в природе); 
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• развитие представлений о цвете в окружающем 
предметном мире и искусстве (цвет в изобразитель- ном искусстве; наблюдения за природой: цвето-
вое разнообразие природных ландшафтов разных народов и разнообразие их творчества); 

• освоение  композиционных   задач   в   искусстве 
(смысловая взаимосвязь элементов в композиции: ритм пятен, линий; орнамент, его роль в 

жизни чело- века, природа его зарождения, его специфика и особенности национального колорита). 
Задания по ИКТ на третьем году обучения направлены на развитие наблюдательности и любозна-

тельности, формирование интереса к природным объектам (флоре и фауне). Использование разно- 
образных видов компьютерной графики позволяет развивать у детей навыки самостоятельной твор-
ческой деятельности в разных графических программах; даёт возможность включать в процесс обу-
чения исследовательские задания и проектные формы работы, что развивает способность аргументи-
рованно защищать свою точку зрения, формирует умение слушать собеседника. Овладеть новыми 
знаниями, понятиями из различных областей науки помогает работа с интернет-ресурсами. 

Цели изучения курса в 4 классе: 
• обогащение знаний учащихся об освоении каждым народом своего природного ландшафта (регио-

нальный   компонент),   формирование   понятий и представлений о культуре народа (географиче-
ские условия; особенности труда, обычаев, народного искусства, традиционной архитектуры; нацио-
нальный дизайн, эстетика вещей); закладывание основ проектного мышления; 

• развитие  пространственного  мышления  и  представлений о пространстве в искусстве (развитие 
пространственного ощущения мира: быт, одежда, архитектура, праздники; природа, пространство и 
среда народного искусства; зависимость народного искусства от национальных традиций, природ-
ных условий региона); 
• развитие представлений  о  форме  в  искусстве и окружающей действительности; знакомство с 
разнообразием видов и форм народного искусства, его тесной связью с природными особенностями 
региона и др.; взаимосвязь цвета, пластики, символики и формы в народной игрушке; 

• развитие представлений  о  разнообразии  цвета 
(или о цветовой палитре) в окружающем предметном мире и мире искусства (цвет в искусстве на-
родной игрушки, в народном орнаменте); 

• освоение   композиционных   задач   в   искусстве 
(своеобразие композиции в народном искусстве — одежда, быт, жильё). 

Использование на занятиях ИКТ способствует становлению мировоззрения учащихся, воспита-
нию у них нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение культуры родного края и 
культуры разных народов; воспитывает уважение к другим национальностям. 
Описаниеместакурсавучебномплане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается на уровне начального общего об-
разования 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  календарным 
учебным графиком, расписанием уроков, праздничными датами календаря, а также в связи с исполь-
зованием «ступенчатого» режима обучения в первом классе (в сентябре, октябре). Корректировка 
учебного материала отражается в календарно-тематическом плане учителя на текущий учебный год.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Уникальность и значимость учебного курса определяются на целенностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребѐнка, форми-
рование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школь-
ников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального-
оценивания. 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, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут 
младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой от-
ношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе,науке, искусству и культу-
ревцелом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству дик-
тует необходимость для ребѐнка экспериментирования с разными художественными материа-
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лами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообра-
зие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес 
учащихся к художественному творчеству. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
 целостное, гармоничное восприятие мира; 
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведе-
ния; 

• способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, настроение, впе-
чатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-
циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы средствами изобразительного искусства; 

• учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и способам его творческого освое-
ния; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-творческой деятельности, 
в том числе на самоанализ и самоконтроль, и оценка своего творческого продукта (результата);  

 чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ, историю и культу-
ру России, осознание гражданской идентичности, своей этнической принадлежности, своего «Я» как 
представителя народа и гражданина России; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственной творческой деятельности и 
поступков, так и творчества и поступков окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести, ответственности как регуляторов мораль-
ного поведения; 

•  понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении нового содержания учебно-

го материала в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия ре-

зультатов 
 требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
• различать способ и результат действия; 
• выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно действовать при решении 

отдельных учебно-творческих задач; 
• проводить самостоятельные исследования; 
• планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера допущенных неточностей, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного творческого результата, использовать запись в цифровой форме хода и резуль-
татов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и родном языках; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-
ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от-
крытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе са-
мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• строить сообщения в устной форме; 
• передавать в творческой работе настроение; 
• вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант сюжета, созда-

вать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать их; 
• передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного 

(музыкальных, литературных произведений, произведений разных видов искусства); 
• предлагать разнообразные способы решения творческих задач; 
• основам смыслового восприятия художественных произведений в разных видах искусства 

(музыке, литературе, изобразительном искусстве), выделять существенное и значимое; 
• осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию); 
• проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• переносить знания с одного предмета искусства на другой; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях, осознанно использовать в речи выразительный язык изобразительного искусства; 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и художественно-

выразительные, средства в решении проблем (в том числе сопровождая монолог аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инст-
рументы ИКТ; 

• работать индивидуально, в составе группы, в коллективе; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и коллективном творческом действии; 
• участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том числе по результатам 

посещения музеев и выставок; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной художественной или исследо-

вательской деятельности; 
• задавать вопросы. 

Предметные результаты: 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, ху-

дожественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специ-
фику; 

• переносить художественный образ одного вида искусства на язык другого; 
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• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-
ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные жанры пластических искусств; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 
ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры национального, рос-
сийского и мирового искусства, передающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения 
искусства; 

• объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 
• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведе-

ний искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города, промысла и др.); 
• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности; 
• понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 
• понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-

прикладного 
 искусства; 
• иметь представление о ведущих художественных музеях России и своего региона, объяснять 

их роль 
 и назначение. 
В соответствии с возрастными особенностями обучающихся на уроках реализуются целевые 

приоритеты воспитания.  
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 
таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут; 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научить-
ся соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям по-
ведения 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 посещение библиотек, 
тематические поездки и экскурсии (на родину писателей, в музеи и т.д.) 

2.Патриотическое воспитание – это формирование в ребёнке приверженности важнейшим 
духовным ценностям и традициям, воспитание любви к Родине, заботы об интересах страны, гордо-
сти за героическое прошлое нашего Отечества, за научно-технический и культурный вклад России в 
мировую цивилизацию. 
 Патриотическое воспитание подразделяется на насколько направлений: 

Военно-патриотическое воспитание (формирование у школьников глубокого патриотиче-
ского сознания, идей служения Отечеству и его вооруженной защите; уважение к военной ис-
тории; стремления к военной службе, сохранению и приумножению славных воинских тради-
ций). 
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Героико-патриотическое воспитание (сохранение памяти о знаменательных событиях и да-
тах, о подвигах героических личностей русской Земли и воспитание гордости за деяние своих 
предков). 
Национально-патриотическое воспитание (воспитание чувства любви к своей малой роди-
не, уважительного отношения к национальным традициям и культуре, пробуждение чувства 
гордости 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 прекрас-

ном, реализует индивидуальные задатки и способности, прививает любовь к искусству, музыке, ли-
тературе и т.д. Это осуществляется через организацию и проведение музыкальных праздников, кон-
курсов, литературно-художественных презентаций, спектаклей, выставок, поездки по историко-
культурным центрам края и др. 

4. Нравственное воспитание нацелено на осмысление общечеловеческих ценностей, на осоз-
нание личностной причастности к человечеству, понимание своего «я». Это обеспечивают такие ме-
роприятия, как часы общения, психологические тренинги, создание классных традиций и поддержа-
ние 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 мате-
риальным ценностям, созданным трудом других людей. Эта цель достигается в процессе уроков тру-
дового 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 ответствен-
ность за природу и окружающий мир. Эти цели достигаются в процессе проведения  школьных 
спортивных соревнований и участия в районных, организации дней Здоровья, спортивных праздни-
ков, эстафет, игровых перемен в начальной школе, физминуток и валеоминуток на уроках, вовлече-
ния детей в спортивные секции, походы, экологические акции, а также через классные часы и массо-
вые мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, направленные против распространения 
курения, алкоголизма, наркомании. В школе ежегодно проводятся такие мероприятия как Тропа По-
беды, От солдата до генерала. 

7. Воспитание семьянина способствует социализации детей, осознанию ими себя будущими 
родителями, укрепляет взаимосвязи в семье, формирует положительное отношение к семейным цен-
ностям. Всё это закладывается в детях через совместные  с родителями походы, классные часы о ры-
царстве и благородстве, о предназначении женщины-матери на Земле. В школе традиционно прохо-
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дят 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 зво-
нок, Выпускной вечер, праздники, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны. 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму  
Работа в этом направлении даёт учащимся возможность познакомиться с видами художест-

венной деятельности, художественными материалами, освоить приёмы работы художников: живо-
писцев, скульпторов, архитекторов, прикладников, дизайнеров, освоить законы создания произведе-
ния искусства и средства художественной выразительности изобразительного искусства. 

Живопись и графика. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д.; живописные материалы; выбор материалов и инструментов для изображения; приёмы 
работы различными графическими материалами; приёмы работы красками и кистью; представление 
о набросках и зарисовках; выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и 
по представлению в разных положениях; изображение деревьев, птиц, животных: общие и характер-
ные черты; изображение по памяти и представлению; выбор средств художественной выразительно-
сти для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами; гармоничное за-
полнение всей изобразительной плоскости; эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получе-
ние новых неожиданных цветов, создание плавных переходов цвета; передача в цвете своего на-
строения, впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности; передача разнооб-
разия и красоты природы средствами живописи, изображение природного пейзажа в жанровых сце-
нах, натюрморте, иллюстрациях; образы природы и человека в живописи; передача своеобразия при-
родного ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа; освоение 
техники лепки из целого куска (глины, пластилина), элементарные приёмы работы с пластическими 
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатыва-
ние, набор объёма, вытягивание формы), выражение замысла в рельефных эскизах; лепка фигурки 
животного, человека, игрушки. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественно-
го конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон, готовые формы и др.). Элементар-
ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (бумага и кар-
тон —сгибание, вырезание). Конструирование и создание симметричных изделий путём складыва-
ния бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Освоение техники бумажной пластики. 
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моде-
лированияв жизни человека. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспортаи посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
рольв жизни человека. Понятие о синтетическом характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни,хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
человека в традиционной культуре. Передача в объёмехарактерных форм игрушек по мотивам на-
родных. Создание коллективных композиций.Представления народа о красоте человека, отражённые 
в изобразительном искусстве, сказках, песнях.Сказочные образы в народной культуре и декоратив-
но- 
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.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (богородская 
игрушка, дымковская игрушка, хохломская роспись и другие известные промыслы, местные про-
мыслы). 
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Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компози-
ции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и дина-
мичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 
композиции. 
Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 
и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера пер-
сонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-
лённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Передача 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразитель-
ность 
объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли-
ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пере-
дача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-
прикладном искусстве. 

II. Развитие фантазии и воображения  
Работа в этом направлении обеспечивает развитие творческой инициативы учащихся, их спо-

собности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художест-
венной 
деятельности, желания творить, способствует формированию индивидуального чувства цвета, фор-
мы, умения организовать пространство и выстроить композицию: 

• импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова; 
• импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения); 
• создание цветовых композиций по ассоциации с музыкой, на передачу настроения; 
• передача в слове характера звуков природы; 
• отображение настроения и движения в рисунке; 
• передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изо-

бражения; 
• конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани; 
• создание композиции по мотивам литературного произведения; 
• сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин; 
• передача в работе волшебства сказки; 
• создание объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки, 

выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе; 
• создание моделей предметов бытового окружения человека; выбор и применение выразитель-

ных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 
художественном конструировании; 

• передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 
линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала; 
• использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа (воскографии), аппликации, компьютерной анимации, на-
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турной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных мате- 

риалов; 
• изготовление тростевых кукол и использование созданных игрушек в театральном и куколь-

ном представлении; 
• оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному); 
• трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музыкаль-

ных образов в зрительно-цветовые образы; 
• передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 

средствами; 
• передача содержания художественного произведения в графической иллюстрации; 
• соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта 

текста; 
• использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа про-

странства; 
• создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов; 
• создание коллективных композиций в технике коллажа; 
• выполнение цветовых и графических композиций, создание из них коллективной композиции 

или 
книги; 
• отображение характера традиционной игрушки в современной пластике, создание коллектив-

ных объёмно-пространственных композиций из выполненных работ; 
• роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов; 
• создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла; 
• участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел, изготовление творческо-

го продукта как составной части проектной работы; 
• участие в подготовке «художественного события» на темы сказок; 
• участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной среде 

(интерьере школы). 
III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — 

музейная педагогика  
Осваивая программный материал, школьники получают представление об искусстве и его ис-

тории, о видах пластических искусств, об их специфике, знакомятся со значимыми темами искусст-
ва, учатся выявлять содержательные моменты художественной формы, особенности выразительного 
языка произведений искусства: 

• наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных со-
стояний; 

разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду; 
• жанр пейзажа; пейзажи разных географических широт; использование различных художест-

венных 
материалов и средств для создания выразительных образов природы; постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.; 
• восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-

жающих 
природу; общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях ав-

торов — 
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 на-

роды и эпохи (славяне, народы Кавказа, казахи, китайцы); 
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• роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира; образ чело-
века 

в искусстве разных народов; образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 
• роль природных условий в характере традиционной культуры народов России; пейзажи род-

ной природы; единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма; 

• связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказ-
ками; 

• образ человека в традиционной культуре; представления народа о красоте человека (внешней 
и духовной), отражённые в искусстве; образ защитника Отечества; отражение в пластических искус-
ствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 
примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России); 
• образ человека в разных культурах мира; образ современника; жанр портрета; 
• темы любви, дружбы, семьи в искусстве; эмоциональная и художественная выразительность 

образов 
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.; образы персонажей, вызывающие гнев, раздраже-
ние, презрение; особенности художественного творчества: художник и зритель, искусство и действи-
тельность; 

• фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия; 
• образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное; 
• особенности работы живописца, графика, скульптора, архитектора, театрального художника, 

прикладника, дизайнера; общее и индивидуальное в работе художников; 
• наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоратив-

ных украшений, изделий прикладного искусства, выражение своего эстетического отношения к про-
изведению; 

• отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 
и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу; 
• выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов искусства (музыкально-

го, изобразительного, хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка ка-
ждого из них; 

• представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, смы-
словой композиционный центр); 

• определение творческой манеры письма разных мастеров, подражание манере исполнения 
понравившегося мастера при создании собственной композиции; 

• представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов 

России), о выдающихся представителях изобразительного искусства народов России (по выбо-
ру); 

• символика в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональность, практиче-
ская 

значимость произведений декоративно-прикладного искусства; 
• связь архитектуры с природой; 
• орнаментальные символы разных народов и их значение; 
• представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни чело-

века, в организации его материального окружения; 
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• формирование представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей 
(общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные художественные традиции); 
представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения; использование различных художественных материалов и 
средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транс-
порта; 

• ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Русский му-
зей, Эрмитаж) и региональные музеи (краеведческие, этно-графические, народного искусства и бы-
та); 

• восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового ис-
кусства; 

• знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства, профессией 
художника-творца; 

• представление об изобразительном искусстве как выразителе истории человечества в художе-
ственных образах; 

• проведение коллективных исследований по творчеству художников. 
 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА 
ОСВОЕНИЕ 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 полидея-
тельностного принципа формирования гармонично развитой личности. 

3. Создание комфортных условий для сохранения и укрепления физического, психологиче-
ского и социального здоровья обучающихся как условия развития ребенка и успешного освоения об-
разовательных программ всеми обучающимися, в том числе с ОВЗ. 

4. Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию всех обучающихся. 

5. Создание условий социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 
обучающихся и обеспечивающей комфортные психологические условия для успешного обучения, 
охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей) и пе-
дагогических работников. 
 

№ 
п\п 

Содержание  тем и 
разделов 

Количество часов, отводимых на освоение темы. 
Всего 
часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 

Развитие дифференци-
рованного зрения: пере-
нос наблюдаемого в ху-
дожественную форму 
(изобразительное искус-
ство и окружающий 
мир) 

67 16 17 17 17 

2 
Развитие фантазии и 
воображения 

44 11 11 11 11 
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3 

Художественно-
образное восприятие 
произведений изобрази-
тельного искусства (му-
зейная педагогика) 

24 6 6 6 6 

 
Итого 135 33 34 34 34 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (33 ч) 

 
 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной-
деятельности 

Кто такой художник? (9ч) 

Изобразительное искусство среди 
других видов искусства. Связь изо-
бразительного искусства с действи-
тельностью. Роль и значение изобра-
зительного искусства в жизни людей и 
общества. 
Первые представления о происхожде-
нии искусства. 
Изучение окружающего предметного 
мира и мира природы (связь изобра-
зительного искусства с природой). 
Развитие способности наблюдать за-
изменениями в природе, их отобра-
жение в картине, интерес к разнооб-
разию цветов, форм и настроений 
в природе и окружающей действи-
тельности. Выполнение работ по ма-
териалам наблюдений за природой. 

Наблюдать за окружающими предметами, 
объектами природы, настроением в природе и 
разнообразием форм природных объектов. 
Различать характер и эмоциональные со-
стояния в природе и искусстве, возникающие 
в результате восприятия художественного об-
раза, высказывать свои представления об 
изобразительном искусстве, о связи искусства 
с действительностью. 
Участвовать в беседах о природе в живопи-
си, музыке и литературе. Эмоционально оце-
нивать произведения художника. 
Овладевать приёмами работы красками и ки-
стью. Получать сложные цвета путём смеши-
вания двух красок (жёлтой — красной, синей 
— жёлтой, красной — синей); составлять от-
тенки цвета, используя белую и чёрную крас-
ки. 

Продолжение табл. 

Основное содержание Характеристика 
основных видов 
учебной деятельно-
сти 

Профессия художника-живописца. 
Мате- риалы и инструменты худож-
ника (холст, кисти, краски, карандаш, 
бумага, фломастер, камень, металл, 
глина). Освоение техники работы ки-
стью и красками. Знакомство с па-
литрой. Получение нового цвета пу-
тём смешивания двух красок, выпол-
нение плавных переходов одного цве-
та в другой, изменение цвета с помо-
щью белой краски. Освоение всей 

Работать разными кистями. 
Осваивать и гармонично заполнять всю по-
верхность изобразительной плоскости. 
Передавать в рисунке разнообразие цветов, 
форм и настроений в природе и окружающей 
действительности (формы вещей, звуки и 
запахи в природе, движения людей, живот-
ных, птиц). 
Создавать цветовые композиции на передачу 
характера светоносных стихий в природе 
(грозы, огня, дождя, северного сияния, раду-
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поверхности листа и её гармоничное 
заполнение. Первые представления о 
композиции. 
Знакомство с крупнейшими музеями 
России 

ги, цветущего луга). 
Создавать композиции по представлению на 
музыкальные этюды с помощью разнообраз-
ных линий, пятен, мазков. 
Объяснять, что такое музей, каково значение 
музея в жизни людей. Выполнять зарисовки 
по впечатлению от экскурсий. 
Рассматривать и обсуждать картины, вы-
полненные детьми, высказывать своё эстети-
ческое отношение к работе 

Искусство видеть и творить (10ч) 

Виды изобразительной деятельности. 
Живопись. Особенности работы ху-
дожника-живописца. Разнообразие 
цветов, форм и настроений в природе. 
Контрастные 
и нюансные (сближенные) цветовые от-
ношения. Сюжет в рисунке, картины-
фантазии по мотивам сказок. 
Графика. Графические материалы 
(цветные мелки, фломастеры, цветные-
карандаши, уголь). Штрих и линия — 
основные выразительные средства ху-
дожника-графика. Движения штриха—
наклонно, горизонтально,вертикально. 
Изображение предметов разнообразны-
ми по характеру линиями. Передача-
планов. 
Скульптура. Инструменты и материа-
лыскульптора. Выразительность фор-
мы и силуэта, пластические мотивыв 
объёмной форме. Художественный 
образ в скульптуре. Лепка фигурки-
животного и человека способом вытя-
гиваниядеталей из целого куска. 
Декоративно-прикладное искусство. 
Материалы и инструменты художника- 

Объяснять разницу между разными вида-
ми искусства. 
Различать материалы и инструменты ху-
дожников—живописца, графика, приклад-
ника, архитектора, скульптора. 
Выполнять цветовые этюды по материалам-
наблюдений. 
Передавать в рисунке разнообразие-
цветов и форм. 
Создавать цветовые композиции без кон-
кретного изображения для передачи впечат-
лений от прослушивания музыки и поэзии. 
Создавать картины по описанию пейзажа в 
сказках, рассказах, передавать в работе на-
строение. Выполнять работы в смешанной-
технике. 
Отображать контраст и нюанс в цвете. 
Работать гуашевыми красками на палитре, 
создавать оттенки цвета. 
Получать несколько оттенков одного цвета с 
помощью белой краски. 
Подражать манере работы художника (стоя, 
сидя). Проводить различные линии графиче-
скими мате-риалами, передавать в рисунке-
направления: вертикально, горизонтально, на-
клонно. 

Продолжение табл. 

Основное содержание Характеристика 
основных видов 
учебной деятельно-
сти 
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прикладника, виды декоративного 
искусства (аппликация, коллаж, ба-
тик, гобелен, игрушка). Стилизация 
природных форм. 
Народное декоративно-прикладное 
искусство. Игрушка народная и иг-
рушка в ку кольном театре. Художник 
в кукольном театре. 

 
Архитектура. Профессия худож-
ника- архитектора. Освоение тех-
ники работы с крупными форма-
ми. Конструирование 
замкнутого пространства. Представ-
ление о соразмерности изображаемых 
объектов. 
Создание коллективной композиции. 
Знакомство с музеями под открытым 
не- бом 

Работать разными мягкими материалами, 
выполнять зарисовки, этюды. 
Размещать на рисунке предметы в разных 
положениях, применять основные правила 
создания композиции, выделять цветом и 
формой главный элемент. 
Лепить фигурку животного методом вытяги-
вания деталей из целого куска. 
Передавать в декоративной объёмной форме 
характерные движения животного. 
Создавать объёмный пластический образ по 
мотивам собственных фантазий. 
Передавать в объёме формы по мотивам на-
родных промыслов. 
Создавать народные игрушки из ниток и тка-
ни. Создавать элементарные плоские тросте-
вые куклы из бумаги. 
Объяснять разницу между разными видами 
декоративно-прикладного искусства. 
Создавать коллективные работы в технике 
аппликации. 

 Конструировать из бумаги. 
Создавать глубинно-пространственные ком-
позиции по литературным описаниям. 
Применять в своих работах стилизацию при-
родных форм 

Какие бывают картины? (7 ч) 

Крупнейшие музеи России и мира. 
Музеи и художники региона прожи-
вания учащихся. 
Произведения изобразительного ис-
кусства: рисунок, живопись, скульп-
тура. Жанры изобразительного искус-
ства: пейзаж, натюрморт, портрет, 
сюжет. 
Портрет в живописи и скульптуре. 
Особенности изображения лица че-
ловека, передача характера и на-
строения в портрете. Пейзаж. На-
блюдение за изменениями в природе, 
их отображением в произведениях. 
Выбор линии горизонта. 
Сюжет. Комментарий сюжета кар-
тины с использованием доступных 
художественных терминов. 
Натюрморт в живописи. 
Художник-иллюстратор. Иллюст-
рация в книге 

Называть крупнейшие художественные му-
зеи России. 
Различать жанры изобразительного искусст-
ва, материалы и инструменты художника-
живописца, графика, прикладника, архитекто-
ра, скульптора. Выполнять рисунки в разных 
жанрах. 
Различать средства художественной вырази-
тельности. 
Эмоционально оценивать картину, рисунок, 
скульптуру, изделия прикладного искусства. 
Участвовать в беседах, рассуждать об ис-
кусстве на языке искусства. 
Определять линию горизонта. 
Знать имена наиболее известных мастеров 
жанров пейзажа и портрета. 
Объяснять значение иллюстрации в книге 

Окончаниетабл. 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной-
деятельности 

Мы— художники (7 ч) 
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Соразмерность изображаемых пред-
метов в живописи, скульптуре, ап-
пликации. 
Активное и осознанное использо-
вание в речи слов «композиция», 
«пятно», «линия», «цвет», «коло-
рит», «объём», 
«пространство»  и др. 

Осознанно использовать в речи слова «форма», 
«силуэт», «пропорции», «динамика в изобра-
жении», «композиция», «пятно», «линия», 
«цвет», «колорит», «объём», «пространство» 
и др. 

2 КЛАСС (34 ч) 
 

 
Основное содержание 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Предметный мир (5 ч) 

Мир, созданный руками человека. 
Предметы быта, произведения деко-
ративно- прикладного искусства. 
Дизайн. Форма и назначение пред-
мета, форма и содержание; форма и 
декор. Разнообразие форм. Стили-
зация форм объектов природы в жи-
вописи, скульптуре, архитектуре, 
дизайне. 
Фактура разных предметов. 
Картина — это способ выражения 
чувств художника через цвет и 
форму. Художественный образ. 
Освоение понятий «композицион-
ный центр», «предметная плос-
кость», «работа с натуры», «матери-
ал», «фактура», «рефлекс». 
Первый и второй планы в изображе-
нии, принцип загораживания пред-
метов,  

Создавать разнообразные по форме предметы 
из разных материалов (пластилина, глины, тка-
ни, ниток, бумаги), передавать в них форму, 
соответствующую назначению предмета. 
Эмоционально оценивать произведения деко-
ративно-прикладного искусства, видеть их 
своеобразие и отличие от предметов быта. 
Создавать этюды, быстрые цветовые зари-
совки на передачу фактуры предмета. 
Составлять композицию из 3—4 предметов 
с разной формой и фактурой для рисования 
натюрморта. 
Изображать предметы с натуры, передавать 
форму, фактуру, пропорции, рефлекс. 
Выделять в натюрморте предметную плос-
кость и композиционный центр. 
Изображать интерьер комнаты, характери-
зующий род занятий и интересы хозяина ком-
наты 

соразмерность и пропорции изобра-
жаемых объектов. Соразмерность 
изображаемых объектов на изобрази-
тельной плоскости. Замкнутое 
пространство (интерьер), цвет в 
пространстве архитектуры 

 

Многообразие открытого пространства 
(5 ч) 

Наблюдение за изменениями в при-
роде в разное время года. Красота 
природы, особенности городского и 
сельского пейзажа. Перспектива в 
открытом и замкнутом пространст-
ве. 
Освоение человеком пространства 
земли. Связи литературного и изо-
бразительного творчества (сами со-
чиняем, сами иллюстрируем сказку, 

Объяснять понятия: «пространство замкну-
тое», «пространство открытое». 
Передавать в рисунке линейную перспекти-
ву, размещать предметы в изображении от-
крытого пространства. 
Применять загораживание, линейную пер-
спективу, определять положение линии го-
ризонта. Использовать колорит для выра-
жения различ ных чувств и настроений в 
пейзаже. 
Сочинять и иллюстрировать сказку коллек-
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фантазируем на заданную тему) тивно. 
Работать графическими материалами 
(тушью и пером, фломастером) 

Волшебство искусства (2 ч) 

Разнообразие и особенности видов ис-
кусства (изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство, музыка, ли-
тература, 

Называть особенности разных видов искус-
ства. Называть выразительные средства 
изобразительно- го искусства (цвет, линия, 
динамика, композиция). 

Продолжение табл. 

театр, кино, мультипликация, танец, 
дизайн, архитектура, скульптура). 
Выразительные средства искусства 
(цвет, линия, звук, динамика, компози-
ция и др.). Виды народной игрушки. 
Кукла в кукольном театре 

Различать изделия промыслов народной иг-
рушки (дымковская, филимоновская, бого-
родская). Изготавливать из бумаги, ниток, 
ткани кукол для кукольного театра 

О чём и как рассказывает искусство (18 ч) 

Развитие умения анализировать произве-
дения изобразительного искусства, отме-
чать в них художественные выразитель-
ные средства — динамику, пространство, 
симметрию, ритм, композицию, понимать 
различие образного изобразительного 
языка художников. 
Колорит и цветовая гамма в произведе-
нии живописи. Тёплые и холодные цвета, 
оттенки цвета. Работа с натуры, пона-
блюдению: зарисовки, наброски. 
Портрет, передача характерных черт изо-
бражаемого человека. Изображение лица 
человека в стилизованной декоративной-
форме (создание маски). 

 

Называть разные виды искусства, вычле-
нять 
в них общие признаки и средства худо-
жественной выразительности. Высказы-
вать свои суждения о выразительных 
средствах и содержании картины. Опре-
делять цветовую гамму. 
Создавать цветовые композиции и объ-
ёмные пластичные образы по впечатле-
ниям от прослушивания музыкальных 
или тературных произведений. Рабо-
тать с натуры и по наблюдению. 
Выполнять зарисовки, наброски с фи-
гуры человека, передавать в наброске 
движение, динами-ку, характерные-
черты. 
Создавать образ маски, передающий 
характер персонажа, применяя стилиза-
цию. 
Организовывать композицию с учётом-
формата изобразительной плоскости. 

Изображение человека в движении. Ра-
бота художника-иллюстратора. Буквица 
в сказочных и былинных текстах. 
Контраст и нюанс. Развитие понятий 
«тон», «тональные отношения» в живо-
писи и графике, их роль в создании эмо-
ционального и художественного образа 
живописного полотна. 
Штрих в рисунке, штрих в передаче то-
нальных отношений в рисунке, графиче-
ской работе. 
Техника бумажной пластики — конст-
руирование, освоение приёмов работы с 
бумагой. 
Выразительные средства декоративно-
прикладного искусства. Стилизация в пе-
редаче формы. 

Выделять композиционный центр. 
Получать разные оттенки одного цвета. 
Передавать контрастные и нюансные 
отношения в небольших композициях в 
разных техниках (графика, живопись, 
лепка). Выражать с помощью цвета 
различные чувства и настроения (задум-
чивость, восторг, волнение, ощущение 
волшебства, тайны). 
Объяснять понятие «тон в живописи». 
Использовать палитру для получения 
нужных оттенков цвета. 
Определять в рисунке планы (передний, 
дальний). Использовать в работе разно-
образные штрихи для передачи объёма. 
Создавать стилизованные формы в тех-
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Сюжетная композиция в искусстве нике бумажной пластики, соединять их 
в коллективные композиции. 
Выполнять объёмную декоративную 
композицию. Применять в работе сти-
лизацию реальной формы в декоратив-
ную. 
Создавать сюжетные композиции на 
былины, сказки. 
Высказывать свои суждения о вырази-
тельных средствах и содержании карти-
ны на темы родной природы России. 
Проводить коллективные исследования. 

Окончание табл. 

 Сопоставлять, объяснять, находить не-
обычное, особенное, общее 

Природа — великий художник (4 ч) 

Развитие представлений о средствах ху-
дожественной выразительности, которые 
помогают художнику в воплощении за-
мысла. Представление о разнообразии 
природных объектов в творчестве худож-
ника: воздушное пространство, водный 
мир, недра земли, подземный мир (горы, 
долины, русла рек, озёра, моря, поля, ле-
са). Представление о ритмическом свое-
образии природного ландшафта и его 
отображение в картине. 
Формирование представлений о ритме 
в природе и в искусстве (день и ночь, 
времена года, время суток; природный 
ландшафт: горы, реки, леса, поля, озёра) 
и в орнаменте. 
Представление о связи и родстве изобра-
зи- тельного творчества с другими вида-
ми искусства: музыкой, театром, литера-
турой, танцем 

Выражать своё отношение к труду ху-
дожника, его роли в жизни. 
Понимать роль природы для творчества 
художника, композитора, поэта, архитек-
тора. 
Фотографировать объекты природы (об-
лака, птиц в небе, насекомых и др.), нахо-
дить в поисковых системах Интернета не-
обычные фотографии природ- ной среды, 
организовывать выставки фотографий. 
Создавать цветовые графические компо-
зиции в технике компьютерной графики. 
Использовать знания о ритме в пейзаже 
(горы, леса, моря, реки, пустыни, равнины), 
в орнаменте. Представлять особенности 
работы художника в театре балета, в музы-
кальном, кукольном, драматическом теат-
рах. 
Объяснять различие в деятельности разных 
художников (живописца, графика, приклад-
ника, театрального художника), находить 
общее в их работе 

3 класс (34 ч) 

 
 

Основное содержание 
Характеристи-

ка основных 
видов учебной 
деятельности 

Природа и художник (2 ч) 

Профессия художника-живописца. Мате- 
риалы и инструменты художника. 
Природа как источник вдохновения ху-
дожника. Воспитание любви к природе, 
умение замечать своеобразие состояний, 
цветовых сочетаний, форм, пространст-

Владеть приёмами работы красками и 
кистью. Получать сложные цвета путём 
смешивания красок, составлять оттенки 
цвета, используя белую и чёрную краски. 
Передавать с помощью цвета настроение. 
Осваивать, гармонично заполнять всю 
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венных особенностей расположения 
природных объектов в ландшафте. Вос-
приятие картин в музее, в мастерской ху-
дожника, видеофильмы. Жанры изобра-
зительного искусства. 
Развитие навыков общения с искусст-
вом в музее, умения высказывать соб-
ственное мнение в обсуждении, делить-
ся эстетическими переживаниями, сво-
им опытом. 
Развитие целостного восприятия произ-
ведений музыки, поэзии, танца и пере-
кладывание их эмоционально-образного 
содержание на язык изобразительного 
искусства 

поверхность изобразительной плоскости. 
Эмоционально оценивать образную ха-
рактеристику произведений художника. 
Высказывать своё эстетическое отноше-
ние к работе. 
Перекладывать эмоциональный образ од-
ного вида искусства на язык другого. 
Перекладывать эмоционально-образное 
содержание произведений музыки, по-
эзии, танца на язык изобразительного ис-
кусства 

Продолжение табл. 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов учеб-

ной деятельности 

Природные объекты в творчестве ху-
дожника (8 ч) 

Источник вдохновения, фантазии и вооб-
ражения для творчества художника, писа-
теля, композитора — окружающий мир 
при- роды во всём его многообразии. 
Объекты природного мира: воздушное 
пространство, водное пространство и 
подводный мир, пространство земли и 
подземный мир пещер. 
Понятие природного ландшафта, разно-
образие флоры и фауны. 
Наблюдение природных явлений, изме-
нений в природе, проявляющихся в цве-
те, форме, ароматах, настроении. 
Знакомство с творчеством художников- 
маринистов, виртуальные путешествия. 
Камень в декоративно-прикладном ис-
кусстве. 
Развитие пространственного и конструк-
тивного мышления, приёмов работы цве-
том и в объёме (пластилин, бумажная 
пластика). 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 
видеть 
прекрасное в природе и окружающем 
мире. Находить и накапливать ин-
формацию, отбирать нужную и ис-
пользовать её в собственном творче-
стве. 
Использовать стилизацию и выразитель-
ные возможности ракурса в работе над 
объёмным предметом. 
Работать в технике «по сырому», пользо-
ваться 
палитрой. 
Применять белила в изображении объектов 
природы. 
Работать в объёме, владеть навыками 
работы разными графическими материа-
лами, выполнять работы в смешанной 
технике (акварель, восковые мелки, фло-
мастер), в аппликации. 
Использовать в живописных работах от-
тенки цвета. 
Работать сложными цветами. 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов учеб-

ной деятельности 

Навыки работы в сближенной цветовой 
гамме. 
Ритмы в природе. Работа над сюжетом 
на плоскости и в объёме 

Применять знания о линии горизонта, 
воздушной перспективе, первом, втором, 
третьем планах. 
Рисовать с натуры, выполнять работы в 
объёме, владеть приёмами вытягивания 
формы из целого куска в лепке 

Величие природы на языке изобрази-
тельного искусства (11 ч) 
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Формирование представлений об осо-
бенностях работы в цвете: глухие и 
звонкие цвета в живописи, чистые цвета 
в живописи 
и декоративном искусстве. Главные и до-
полнительные цвета. Контраст и нюанс 
в живописи, скульптуре, архитектуре, ди-
зайне, музыке, поэзии. 
Основы цветоведения: множественность 
цветов, их родство и различия в зависи-
мости от расположения в цветовом круге. 
Освоение разнообразных графических 
тех- ник: гризайль, монотипия, воско-
графия (граттаж). 
Формирование представлений о 
перспективе 

Cоставлять на палитре оттенки цвета и 
использовать их в собственном творчест-
ве. 
Получать глухие и звонкие цвета, при-
менять их в собственных работах как 
средство выразительности. 
Пользоваться палитрой, кистями; со-
ставлять сложные цвета с помощью 
белил и сажи газовой. 
Передавать линиями динамику в ри-
сунке, эмоционально-образный характер 
работы. Пользоваться цветовым кругом, 
соседними и дополнительными цветами, 
контрастом и нюансом как средствами 
выразительности в живописи 
и цветной графике. 

Продолжение табл. 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов учеб-

ной деятельности 

в изображении открытого и закрытого 
пространства. 
Знакомство с особенностями работы 
на пленэре, с творчеством художни-
ков- импрессионистов. 
Обогащение знаний о линейной пер-
спективе, приёмах передачи пространст-
ва на плоскости 

Демонстрировать композиции натюрмор-
та, знания о первом и втором планах. 
Использовать разные тоновые сочетания 
в пере- даче определённого эмоциональ-
но-образного со- держания работы в тех-
никах гризайли, монотипии. 
Владеть техникой создания воскографии 
(граттажа) на белом и цветном фонах. 
Использовать выразительность ракурса, 
кон- траста масс и форм в раскрытии за-
мысла работы, выполненной в объёме. 
Создавать линейный рисунок (город-
ской, сельский пейзаж, улицу, архитек-
турный ансамбль) 

Выразительные средства изобразитель-
ного искусства (13 ч) 

Формирование представления о вырази- 
тельных средствах изобразительного ис-
кусства: форма, цвет, пятно, линия, ритм, 

Самостоятельно выбирать способ выпол-
нения задания, принимать от учителя 
творческую задачу, оценивать свои воз-
можности в процессе её выполнения. 

объём, пространство и др.; представле-
ния о художественной форме. Опыт 
восприятия изобразительного искусст-
ва, умение общаться по поводу искусст-
ва, накапливать информацию, перекла-
дывать её на язык изобразительного ис-
кусства. 
Авторская манера изображения в живо-
писи, поиск собственной манеры пись-
ма, оригинального решения творческой 
задачи. 

Создавать рисунки на основе фантазии, 
воображения, зрительной комбинаторики. 
Прочитывать художественную форму 
произведения искусства (манеру письма 
разных авторов), искать собственную ма-
неру изображения, прогнозировать резуль-
тат своей практической работы. Выполнять 
работы в технике аппликации, составлять 
декоративную композицию, гармонично 
заполнять рабочую поверхность листа. 
Выполнять шрифтовую композицию. Ис-
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Обучение анализу текста и рисунка к не-
му, умению делать выводы. Развитие 
фантазии и воображения. 
Развитие пространственного мышления. 
Знакомство с образцами разных шриф-
тов. Буквица как декоративный элемент 
книги. Освоение приёмов работы слож-
носоставными цветами и использования 
палитры. 
Особенности передачи объёма в живо-
писи и графике. Художественный образ 
в  
живописи. 
Пятно и линия в картине. Чувство гармо-
нии, равновесия, сочетания цветов, форм, 
линий в композиции. 

пользовать возможности ракурса в со-
ставлении рельефа. 
Лепить в технике полуобъёма (рельеф) 
медаль или декоративную композицию. 
Участвовать в создании коллективного 
фриза из рельефных изображений израз-
цов. 
Изображать объекты природы в объёме, 
графике и живописи. 
Использовать знания о блике, тоне, по-
лутоне, тени собственной и падающей 
как элементах объёмного изображения в 
линейном рисунке. 
Создавать композиции по мотивам по-
нравившейся картины художника. 
Анализировать форму, видеть особен-
ность её конструкции, зависимость формы 
предмета от 

Окончание табл. 

 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов учеб-

ной деятельности 
Объём в скульптуре, трёхмерность изо-
бражения, ракурс. Жанры скульптуры. 
Выразительные особенности скульптур-
ного портрета: внешность, пластика 
движений, динамика, поза, соотношение 
величин элементов и деталей. Вырази-
тельный язык рельефного изображения. 
Особенности изготовления изразца. 
Объём в архитектуре. Приёмы проекти-
рования, макетирования. 
Ритм в живописи, графике, скульптуре 
и архитектуре. Ритм в орнаменте. 

Этнографический музей 

утилитарного назначения и эстетических 
характеристик. Создавать обобщённые 
образы предметов на основе поиска новых 
форм его внешнего вида. 
Выбирать нужный формат для изображе-
ния, необходимый изобразительный мате-
риал для работы. 
Работать в смешанной технике — аква-
рель, графические материалы, цветная бу-
мага. 
Выполнять этюды в объёме, передавать в 
изображении объектов природы форму, 
динамику. 
Составлять орнамент, объяснять традици-
онные художественные элементы орнамен-
та (круг, розетка, ромб, квадрат, крест и 
др.). 

Участвовать в беседе, обсуждении ри-
сунков, включаться в коллективную работу, 
слушать ответы одноклассников, отвечать 
на вопросы и задавать вопросы; высказы-
вать своё мнение 

 

4КЛАСС (34 ч) 

 
 

Основное содержание 
Характеристика основных видов учеб-

ной деятельности 

Природа. Человек. Искусство (7 ч) 
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Искусство в жизни человека. Освоение 
материалов и инструментов, с которыми 
работает художник. 
Развитие зрительного восприятия и зри- 
тельной памяти, внимания к окружаю-
щему миру, родной природе, многообра-
зию состояний природы. Обогащение 
словарного запаса художественными 
терминами. Представление о простран-
стве окружающего мира — природном 
пространстве и его разнообразии в Рос-
сии. Влияние при- родной среды на уст-
ройство жизни разных народов. Особен-
ности освоения разными народами сво-
его природного пространства. 
Нравственные стороны мировоззрения 
человека, духовные и нравственные 
идеалы и стремления. 

Обсуждать темы: смысл жизни, человек 
и природа, место каждого в жизни. 
Запечатлевать уголки природы в разных 
графических техниках. 
Проявлять интерес к природным про-
странствам разных регионов, народов 
России. 
Замечать красоту в явлениях окружаю-
щей среды. Выполнять зарисовки, этюды 
наброски графическими материалами. 
Работать в технике «а ля прима». 
Находить выразительные композицион-
ные возможности через изменение при-
вычного формата. Выбирать художест-
венные материалы для работы. Анализи-
ровать эмоциональное звучание картины. 
Передавать с помощью цвета настрое-
ние, используя нужную цветовую гамму, 
соотношение цветов и пятен. 

Продолжение табл. 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов учеб-

ной деятельности 

Пространственные отношения между 
объектами в природной среде. Единая 
точка зрения в воздушной перспективе. 
Сюжетно-смысловая композиция в кар-
тине, манера письма, приёмы построения 
композиции, колорит. 
Зарисовки, этюды, работы с применени-
ем разных техник и графических мате-
риалов. 
Работы на тонированной бумаге, ра-
бота в технике «а ля прима». 
Средства художественной выразительно-
сти в декоративно-прикладном искусстве. 
Развитие стремления самостоятельно 
решать творческие задачи, использовать 
в работе над живописным произведе-
нием жизненный опыт, собственные 
наблюдения 

Развитие интереса к культуре. Формирова-
ние пространственного мышления на ос 
нове представлений о разнице укладов 

Создавать выразительные образы и не-
обычные формы природы, человека, жи-
вотного средствами компьютерной графи-
ки (программа Paint). 
Передавать пространственные отношения 
между предметами в природной среде с 
учётом единой точки зрения и воздушной 
перспективы. 
Предлагать собственную тему для твор-
ческой работы. 
Работать с репродукциями картин с по-
мощью компьютерной графики. 
Создавать рисунки в ахроматической и 
хроматической цветовой гамме. 
Участвовать в коллективной работе 
Соотносить природную среду с харак-
тером фор- мы архитектуры. 
Проводить самостоятельные исследова-
ния по изучению традиционной народной 
архитектуры. 
Находить объекты для изучения в со-
ответствии с темой задания. 

Планировать и проектировать творче-
скую работу. 

Природное пространство и народная ар-
хитектура (11 ч) 
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жизни народов, живущих в разных ре-
гионах России. 
Зависимость формы, размера, конструк-
тивных особенностей архитектуры от 
климата и природных условий, от общего 
культурного наследия на примере тради-
ционной народной архитектуры: русская 
изба, кавказская сакля, казахская юрта, 
традиционный китайский дом. 
Особенности древнерусской архитекту-
ры, деревянного зодчества. 
Организация интерьера у разных наро-
дов (различие конструкции, традиций 
убранства, колорита, характерных узо-
ров 
и элементов украшения предметов бы-
та). Передача перспективы в замкнутом 
пространстве. Принцип загораживания. 
Выстраивание предметного простран-
ства. Законы соразмерности величин 
в работе (человек, предметы, про-
странство). 
Линия горизонта, планы в передаче про-
странства и глубины. 
Симметрия при изображении предметов. 

Рассуждать по поводу искусства, исполь-
зовать профессиональную терминологию, 
аргументировать свою оценку, мнение, 
свободно высказывать собственную точку 
зрения. 
Находить нужный формат, выделять 
композиционный центр, порождать сю-
жет, передавать его 
в композиции. 
Выполнять жанровую композицию. Ис-
пользовать законы линейной перспекти-
вы. Работать в коллективе при выполне-
нии масштабных коллективных компози-
ций. 
Составлять узор, применять знания о 
солярных знаках, стилизованных изобра-
жениях животных. Работать в объёме 
(лепка из целого комка, способом добав-
ления формы по частям), в технике бу-
мажной пластики. 
Создавать коллективные объёмно-
пространственные композиции с исполь-
зованием готовых форм и каркаса. 
Применять знания о линейной и воздуш-
ной перспективе в живописных и графи-
ческих работах. Выполнять наброски с 
натуры различными графическими мате-
риалами — карандашом, углём, сангиной, 
масляной пастелью. 

 

Продолжение табл. 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов учеб-

ной деятельности 

Единство формы, элементов украшения и 
назначения предмета. Формат, компози-
ционный центр, сюжет. 
Изображение человека по наблюде-
нию, с натуры с учётом пропорций. 
Передача 
характерных особенностей (формы голо-
вы, частей лица, причёски, одежды; по-
ложения фигуры в пространстве). Чело-
век в движении — наброски с фигур с 
помощью ритма пятен, штрихов. 

Многофигурная сюжетная композиция 

Передавать в рисунке конструктивные 
особенности здания, выбирать формат в 
соответствии с замыслом, пользоваться 
палитрой, работать в технике «по сыро-
му», использовать в работе предваритель-
но выполненные наброски. 
Передавать культурно-исторические осо-
бенности народа через оформление ин-
терьера, включение 
в него предметов быта, мебели, утвари, 
костюма и т. п. 
Участвовать в беседах, обсуждениях на 
тему культуры разных народов, традици-
онной народной архитектуры 

 

Символика народного орнамента (6 ч) 
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Выполнение орнаментальных композиций 
на основе стилизации форм. Законы сти-
лизации в формировании мотива в орна-
менте. Гармоничное сочетание формы и 
цвета. 
Ритм как средство выразительности в 
искусстве. 

Создавать эскизы узора в полосе. 
Работать в активном формате, соотно-
сить характер орнамента с формой предме-
та. 
Использовать орнамент для усиления 
своеобразия формы предмета. 
Выполнять работы в технике металлопла-
стики. 

Навыки работы в активном формате. 
Формирование понятия национальных, 
региональных, культурных особенностей 
в орнаменте, в орнаментальной компози-
ции разных народов на примере орна-
мента на- родов России, Северного Кав-
каза, Казах- стана, Китая. 
Развитие фантазии и воображения 

Использовать ритм как одно из средств 
выразительности в искусстве. 
Различать символику орнаментов разных 
народов, 
находить общее и различия. 
Использовать знания о символике узоров 
народно- го орнамента. 
Объяснять, чем похожи и в чём различны 
традиции каждого из народов. 
Использовать выразительные возможно-
сти цвет- ной графики при составлении и 
выполнении орнаментальных компози-
ций 

Русские народные промыслы (10 ч) 

Воспитание осмысленного освоения тра-
диционных художественных промыслов 
на- родов России в области производства 
игрушки и росписи. 
Развитие представлений об истории воз-
никновения, особенностях мотивов, ха-
рактерных для народной росписи и деко-
ра игрушек. 
Формирование способности самостоя-
тельно анализировать произведения на-
родных промыслов России. 

Рассуждать о народном декоративно-
прикладном искусстве, функциональном 
значении предмета. Различать народные 
промыслы в области игрушки и росписи; 
объяснять общее и различия в народных 
промыслах, используя профессиональную 
терминологию. 
Использовать в работах знания о связи 
формы, конструкции, размера и орнамен-
тального убранства предмета. 
Соотносить и объяснять особенности 
формы изделий разных народных промы-
слов. 

Окончание табл. 

Основное содержание Характеристика основных видов учеб-
ной деятельности 

Коллективные исследования по традици-
онным народным промыслам (зарожде-
ние, регионы, авторы, развитие, общее и 
различия). 
Активное освоение с учащимися тради-
ций народных промыслов, которые нахо-
дятся в их регионе. Особенности формы, 
пластики и характера народных игрушек. 
Развитие умения находить образы при-
родных объектов в элементах украшения 
игрушки. 
Зависимость формы игрушки от мате-
риала. Своеобразие народной росписи 
(Жостово, Городец, Хохлома, Гжель). 

Выполнять эскизы предметов — изделий 
народно- го искусства. 
Передавать в работе взаимозависимость 
материала и пластики, характера украше-
ния и формы предмета. 
Создавать яркий и запоминающийся об-
раз игрушки, подражая стилю народной 
игрушки. 
Отображать характер традиционной иг-
рушки в современной пластике. 
Создавать коллективные объёмно-
пространственные композиции из выпол-
ненных работ. 
Работать в технике вытягивания формы из 
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Самостоятельные рассуждения о разли-
чиях в творческой манере народных мас-
теров 

 

целого куска, распределять объёмы и мас-
сы изделия. 
Рисовать цветок с натуры и стилизовать 
его в декоративную форму. 

Украшать предмет (эскиз) стилизованным 
изображением цветка или другой расти-
тельной формы (листья, ветки с плодами и 
т. п.) 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Для организации и проведения уроков изобразительного искусства необходим отдельный 

кабинет, в котором должны быть: 
• раковина и кран с холодной водой; 
• специально оборудованное  место  для  учителя: 

большая доска, экран, мультимедийная установка, компьютер; 
• комплект наглядных пособий для демонстрации 

на уроке, в том числе диски с репродукциями картин художников из крупнейших музеев 
мира, видео- фильмами, музыкальными произведениями, пред смотренными школьной програм-
мой. 

Желательно, чтобы столы для учащихся (парты) были с поднимающимися столешницами, по-
зволяющими располагать работу вертикально или наклон- но. Важно также иметь специальные 
мольберты для работы. 

Рядом с кабинетом изобразительного искусства необходимо небольшое отдельное помещение, 
оснащённое стеллажами и шкафами. Там удобно хранить баночки   для   воды,   краски,   кисти,   
бумагу и выполненные детские работы, а также предметы для составления натюрмортов и выпол-
нения иллюстраций, инструменты и приспособления для организации и проведения выставок дет-
ского творчества и т. д. 
1. Основные учебные издания 

• Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 1 класс: учебник. — М.: Вента-
на-Граф; 
• Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразитель- 

ное искусство: 2 класс: учебник. — М.: Вентана-Граф; 
• Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразитель- ное искусство: 3 класс: учебник. — М.: Вен-
тана-Граф; 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобрази- тельное искусство: 4 класс: учебник. — М.: Вен-
та- на-Граф. 

 

1. Дидактические пособия 
Савенкова  Л.  Г.,  Ермолинская  Е.  А.,  Богданова Н. В. Изобразительное искусство: 1 класс: 

рабочая тетрадь. — М.: Вентана-Граф; 
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобрази- тельное искусство:  2  класс:  рабочая  тетрадь.  

— М.: Вентана-Граф; 
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобрази- тельное искусство:  3  класс:  рабочая  тетрадь.  

— М.: Вентана-Граф; 
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобрази- тельное искусство:  4  класс:  рабочая  тетрадь.  

— М.: Вентана-Граф. 

2. Методические материалы для учителя 
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобрази- тельное искусство: 1—4 классы: рабочая про-

грам- ма. — М.: Вентана-Граф; 
Ермолинская Е. А. Методическое пособие к учебнику Л. Г. Савенковой и Е. А. Ермолинской 

«Изобразительное искусство»: 1 класс. — М.: Вентана-Граф; 
Ермолинская Е. А. Методическое пособие к учеб- нику Л. Г. Савенковой и Е. А. Ермолинской 

«Изобразительное искусство»: 2 класс. — М.: Вентана-Граф; 
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Ермолинская Е. А. Методическое пособие к учебнику Л. Г. Савенковой и Е. А. Ермолинской 
«Изобразительное искусство»: 3 класс. — М.: Вентана-Граф; 

Ермолинская Е. А. Методическое пособие к учебнику Л. Г. Савенковой и Е. А. Ермолинской 
«Изобразительное искусство»: 4 класс. — М.: Вентана-Граф. 

 
Содержание учебного курса 

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. Особенности 
художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художествен-
ный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пла-
стических искусство бщечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и раз-
личия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Пред-
ставления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 
России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искус-
ства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки т.д. 
Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 
и вспомогательная. 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, выраженные 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. Эле-
ментарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-
тельного образа (пластилин, глина —раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм 
— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выра-
женная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-
ного конструированияи моделирования (пластилин, бумага, картон идр.). Элементарные 
приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 
раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон —сгибание, вырезание). 
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жи-
лища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 
сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 
красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народ-
ной 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.). Ознакомление с произведениями народных художе-
ственных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные приѐмы компози-
ции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 
композиции. Понятия: линия горизонта,ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 
тѐмное и светлое, т.д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании выразительности образа. Эмоциональные-
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возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художест-
венный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, жи-
вотного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-
стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Транс-
формация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вырази-
тельность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный ит.д.). Ритм ли-
ний, пятен, цвета.Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописии рисунке. Пе-
редача движения вкомпозиции спомощьюритма элементов.Особая роль ритма в декоративно-
прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? Земля — наш общий дом. Наблю-
дение природы иприродных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 
Разница в изображении природы в разноевремя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
Использование различных художественных материалов исредств для создания выразительных 
образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изо-
бражающих природу. Родина моя—Россия. Роль природных условий в характере тради-
ционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов бы-
та, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, бы-
линами, сказаниями, сказками. Образч человека в традиционной культуре. Представления на-
рода о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве.Образ защитника Оте-
чества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 
и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Обра-
зы персонажей, вызывающие гнев,  раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-
ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра-
зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пласти-
ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книги игрушек Опыт художественно-творческой дея-
тельности. Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художест-
венно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, 
формой,  ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 
окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-
сунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-
сунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в твор-
ческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 
объѐма, фактуры материала. 



183  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художест-
венных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натур-
ной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-
тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка  
Пояснительная записка 
Рабочая учебная программа по музыке для 1 - 4-го класса разработана и составлена в со-

ответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения на-
чального общего образования 2011 года, примерной программы начального общего образова-
ния по музыке с учетом авторской 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 духов-
ной культуры школьников. Задачи музыкального образования: воспитание интереса и любви к 
музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной 
грамотности; развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 
лучших образцов музыкальной культуры прошлого и настоящего; накопление на основе вос-
приятия музыки интонационно-образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первона-
чальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового 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 
и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: формирование 
опыта эмоционально- образного восприятия; начальное овладение различными видами музы-
кально-творческой деятельности; приобретение знаний и умении; овладение УУД. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравствен-
но – эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 
через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 
понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей чело-
века, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 
позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-
лений 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 уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-
ческой и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, ше-
девров музыкального наследия русских композиторов; умение наблюдать за разнообразными 
явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 
умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса; уважительное отношение к культуре других народов; овладение на-
выками сотрудничества с учителем и сверстниками; формирование этических чувств доброже-
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лательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувст-
вам других людей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи  учебной  деятельности; освое-
ние способов решения проблем  творческого  и поискового характера в процессе восприятия, 
исполнения, оценки музыкальных сочинений; определять наиболее эффективные способы дос-
тижения результата в исполнительской и творческой деятельности; продуктивное сотрудниче-
ство (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-
творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 
деятельности; позитивная самооценка своих музыкально- творческих возможностей; приобре-
тение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, осо-
бенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии; формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формирование устойчивого интереса к 
музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; уме-
ние 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. 

2 класс 
Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения луч-
ших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; умение на-
блюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельно-
сти, их понимание и оценка; умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса; уважительное отношение к культуре 
других народов; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; формирова-
ние этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-
мания 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 способы достижения результата в исполнительской и творческой дея-
тельности; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при ре-
шении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-
ной музыкально-эстетической деятельности; позитивная самооценка своих музыкально-
творческих возможностей; приобретение умения осознанного построения речевого высказыва-
ния 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 чис-
ле на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и инте-
реса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формирование устойчивого инте-
реса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельно-
сти; 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 
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Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения луч-
ших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений рус-
ской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; умение наблюдать за раз-
нообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понима-
ние и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действитель-
ности, участие в музыкальной жизни класса, школы; уважительное отношение к культуре дру-
гих народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие мо-
тивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничест-
ва с учителем и сверстниками; ориентация в культурном многообразии окружающей действи-
тельности, участие в музыкальной жизни класса, школы; формирование этических чувств доб-
рожелательностии эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества. 

Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музы-
кальной деятельности; освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-
ра в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении раз-
личных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-
кально-эстетической деятельности; освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; овладение на-
выками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами деятельности; приобретение умения осознанного построе-
ния речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произ-
ведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; овла-
дение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 
в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; умение осуществлять информационную, 
познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информа-
ции и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презен-
тации 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 изучае-
мых музыкальных произведений; формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формирование устойчивого интереса к 
музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; уме-
ние 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; умение воплощать музыкальные обра-
зы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении во-
кально-хоровых произведений, в импровизациях. 

4 класс 
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Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения луч-
ших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений рус-
ской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; умение наблюдать за раз-
нообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понима-
ние и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действитель-
ности, 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; овладение навыками сотрудниче-
ства с учителем и сверстниками; ориентация в культурном многообразии окружающей действи-
тельности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; формирование этических чувств 
доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества. 

Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музы-
кальной деятельности; освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-
ра в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; формирование умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-
дачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; опре-
делять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 
деятельности; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешко-
льной музыкально-эстетической деятельности; освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; приобретение умения осоз-
нанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка му-
зыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 
коммуникации; формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления ана-
логий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочи-
нений и других видов музыкально-творческой деятельности; умение осуществлять информаци-
онную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 
информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музы-
кальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. 
п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии; формирование общего представления о музыкальной картине 
мира; знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-
кальных произведений; формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-
ному искусству и музыкальной деятельности; формирование устойчивого интереса к музыке и 
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; умение вос-
принимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; умение эмо-
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ционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке рели-
гиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно- образ-
ный смысл произведений разных жанров и стилей; умение воплощать 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 жиз-
ненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы 
осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 
свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о 
гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Пер-
вые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабо-
чей тетради. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль по-
эта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы ут-
ренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной 
сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведе-
ния. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 
его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Му-
зыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный 
театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родите-
лей. Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочине-
ний разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тет-
ради. 

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 нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Худо-
жественные символы России(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, марше-
вость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, дет-
ские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка 
композиторов, сходство и различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его выразитель-
ные возможности. Звучащие картины. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабо-
чей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. Колокольные звоны России: на-
бат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: 
Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различный жан-
ров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской Православной церкви. 
Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Выразительное, интонационно 
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. Фольклор — народная мудрость. 
Русские народные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наи-
грыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном сти-
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ле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 
(Масленица). Встреча весны. Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-
хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Вырази-
тельное, интонационно осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструмен-
тальных наигрышей разных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабо-
чей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов 
музыкального спектакля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфони-
ческий оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 
Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики 
действующих лиц. Детский музыкальный 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, представ-
ленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч. Жанровое многообразие инструментальной и симфо-
нической музыки. Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных 
групп инструментов симфонического ор- кестра. Музыкальная живопись. Выразительность и 
изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической му-
зыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Вырази-
тельное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выпол-
нение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч. Композитор — исполни-
тель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. 
Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры му-
зыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры 
музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные 
конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. Вы-
разительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Вы-
полнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

3 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. Песенность русской музыки. Образы родной при-

роды в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие кар-
тины. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная пес-
ня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка 
различных произведений. Выразительное, 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. Вырази-
тельность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, 
вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. 
Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). Сценическое воплощение отдельных сочинений про-
граммного характера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений раз-
ных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. Древнейшая песнь материнства. 
Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Бого-
матери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: 
Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Рус-
ской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церков-
ном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материн-
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ства, любовь, добро. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений раз-
ных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. Жанр былины в русском музыкаль-
ном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Об-
разы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и об-
ряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских 
народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. Сценическое 
воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интонационно осмыс-
ленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, пред-
ставленных в рабочей тетради. Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. Путешествие в музы-
кальный театр. Обобщение и систематизация жизненно- музыкальных представлений учащихся 
об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- 
характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 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, манеры исполнения. Сценическое 
воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 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 ком-
позиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая 
жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инстру-
менты: флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. 
П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы про-
граммной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 
трѐхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Выразительное, ин-
тонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творче-
ских заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. Музыка источник вдохно-
вения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бы-
товании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных композито-
ров. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусствоXX 
века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой му-
зыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музы-
канты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной при-
роды. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, 
гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. Выразительное, интонационно осмыслен-
ное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, пред-
ставленных в рабочей тетради. 

4 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. Красота родной земли, человека в народной музы-

ке и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций народного и композиторского 
музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: ко-
лыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интона-
ций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. 
Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки 
(опера), С. Прокофьева  

(кантата). Звучащие картины. Вокальные импровизации на заданный текст. Выразитель-
ное, 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 Сер-



190  

гий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — 
создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, ве-
личание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: 
Пасха – «праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и народные традиции празд-
ника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. Выразительное, 
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор-
ческих 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 композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и 
др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. 
Тригорское: Музыкально-литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование 
(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. Выразительное, интонационно осмыс-
ленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, пред-
ставленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч. Народная песня - летопись жизни на-
рода и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры на-
родных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, 
импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды 
бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и пере-
дачи музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и 
др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и му-
зыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники 
на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. Выразительное, интонационно осмысленное ис-
полнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представлен-
ных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. Различные жанры и образные сферы вокальной (пес-
ня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, сона-
та) и симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной 
драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интона-
ции народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. 
Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: 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 дейст-
вующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в 
опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. 
Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. Народ-
ные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских ком-
позиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности 
мелодики, ритмики, манеры исполнения. Сценическое воплощение отдельных фрагментов му-
зыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. Произведения композито-
ров-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных ис-
полнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и разли-
чия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их разви-
тие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Ин-
тонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Класси-
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ческие 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. Образ Родины в музыке М. Мусорг-
ского. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Содержание учебного предмета 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естест-

венное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настрое-
ний, чувств и характера 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 музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-
кальный 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 ком-
позиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озву-
ченное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музы-
кальной выразительности (мелодия, 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 музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Раз-
витие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных инто-
наций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и кон-
траст). Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного со-
держания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-
ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ан-
самбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепе-
редачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструмен-
тальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфониче-
ский, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Ре-
гиональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 
язык. 

Материально-техническое обеспечение 
Учебно-практическое оборудование: баян; фортепиано (в кабинете музыки и в актовом 

зале); комплект детских музыкальных инструментов; компьютер, мультимедийное оборудова-
ние, музыкальный центр, синтезатор, магнитофон, видеомагнитофон, телевизор. Печатные по-
собия: нотный и поэтический текст Гимна России; портреты композиторов; схемы расположе-
ния инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров; таблицы нотных приме-
ров; дидактический раздаточный материал (карточки с обозначением средств музыкальной вы-
разительности, тексты изучаемых песен); аудиозаписи и фонохрестоматии. Основная литерату-
ра: Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы» авт. Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение, 2011; Музыка: учебник для общеобразова-
тельных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013 и 
др. 
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Технология 
Пояснительная записка 
Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятель-
ность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта практической преоб-
разовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструк-
торско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 
личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности че-
ловека. 

Задачи: стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; формирование це-
лостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; формирование мотивации успеха и достижений, твор-
ческой самореализации на основе организации предметно- преобразующей, художественно-
конструкторской деятельности; формирование первоначальных конструкторско- технологиче-
ских знаний и умений; развитие знаково-символического и пространственного мышления, твор-
ческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; развитие регулятивной струк-
туры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план дейст-
вий и применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию 
и оценку; формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки пред-
метно-преобразовательных действий; развитие коммуникативной компетентности младших 
школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; ознакомление с 
миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; овладение 
первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, исполь-
зования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библио-
теки. 

Общая характеристика учебного предмета 
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетическо-

го цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — 
процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработ-
ка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализа-
ция), целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих 
средств художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Инте-
грация опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонст-
рируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 
вдохновения художника, источник образов и форм, отражѐнных в народном быту, творчестве, а 
также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направ-
ленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и со-
циально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологи-
ческих и универсальных 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 тех-
нологические операции, способы и приѐмы, знания о материалах и конструкции, так как первые 
два года обучения   — период освоения основных элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей 
тетради) развивают творческие способности. 
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3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологиче-
ские 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 уп-
ражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для после-
дующего выполнения изделий и проектов. 

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средст-
во для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а от-
вечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чѐтко продуманной последовательности в 
соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения 
и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть от-
крыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспе-
чивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и ис-
ключает домашние задания. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой дея-
тельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только технологиче-
ские приѐмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей по-
вседневной 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 сформулиро-
вать проблему, наметить пути еѐ решения, выбрать один их них, проверить его и оценить полу-
ченный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного ре-
зультата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие но-
вых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. 
п. С их помощью учитель ставит каждого ребѐнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает 
ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, 
чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для до-
полнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освое-
нием приобретѐнных знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а 
также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения каждо-
го 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, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предла-
гаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические 
способы и приѐмы и являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предла-
гаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или де-
коративно-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 реше-
ния. 

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 
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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), активизирующих познавательную поисковую, в том 
числе проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся уме-
ний наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и 
образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возни-
кающих 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 внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный 
характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обобщаю-
щего характера. Начиная со2 класса дети постепенно включаются в доступную элементарную 
проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуника-
бельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Она предпола-
гает включение учащихся в активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи 
и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его назна-
чении, выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, определении рациональ-
ных приѐмов и последовательности 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; 
моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использо-
вания и области функционирования предмета, техническим условиям), решение доступных конст-
рукторско-технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, 
определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художест-
венных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 
корректировкой 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 слож-
ности темы творческие 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 рекоменду-
ется организовывать работу парами или малыми группами. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. 

В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными предме-
тами начальной школы: 

- с изобразительным искусством — использование средств художественной вырази-
тельности 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 объек-
тов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа 
с геометрическими формами, телами, именованными числами; 
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- с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника 
сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-
культурной среды обитания, 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 обсужде-
ния результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и спосо-
бов их обработки; 

- повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логиче-
ски связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

- с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в из-
делии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

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 социаль-

но 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, общитель-
ность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение,ответственность, уважительное отношение к 
культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому 
труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися уни-
версальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 
реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить про-
блему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 
информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, 
выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, 
классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять 
известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки со-
трудничества). 

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 представ-
лений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приѐмами ручной обра-
ботки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретѐнных знаний 
и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно- конструктор-
ских (дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение первоначальных 
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-
ционной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных ху-
дожественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-

ния. Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-
прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отра-
жающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.Элементарные 
общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 
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прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источ-
нику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.Анализ задания, организация рабочего места в 
зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на ра-
бочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ ин-
формации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации ра-
боты. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудни-
чества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).Элементарная творческая и 
проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллек-
тивные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совмест-
ной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь вете-
ранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.Выполнение доступных видов работ по самооб-
служиванию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверст-
никам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Могут исполь-
зоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природ-
ные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-
прикладном творчестве Белгородской области.Общее понятие о материалах, их происхождении. 
Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.Подготовка мате-
риалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-
художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обра-
ботки материалов в зависимости от назначения изделия.Инструменты и приспособления для обра-
ботки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их рацио-
нального и безопасного использования.Общее представление о технологическом процессе: анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 
целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-
ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копиро-
ванием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание нож-
ницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 
изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 
и другие орнаменты).Использование измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-
тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на про-
стейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схе-
ме.  

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как создании 
конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).Конструирование и моде-
лирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эс-
кизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-
художественным и пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном кон-
структоре. 

Практика работы на компьютере. Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, 
переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-
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ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-
пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: 
по ключевым словам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; береж-
ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресур-
сами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).Работа с простыми информацион-
ными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удале-
ние. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Ис-
пользование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

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 ли-
стьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. 
Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа). Материалы для лепки. Что может пластилин? В мас-
терской 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? Живот-
ные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для че-
го он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний празд-
ник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы 
весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции вес-
ны. 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, полу-
ченных 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 белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получитьсимметричные де-
тали? 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 одина-
ковых прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаб-
лона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (10 часов). Какой секрет у подвижных игрушек? Как из не-
подвижной игрушки сделать подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что за-
ставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материа-
лов? День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают че-
ловеку? 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 ис-
пользуются? 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 
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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 на-
родов. Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объѐм? 
Мастерская рукодельницы (10 часов). Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной 
машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. Мастер-
ская 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. Нашипроекты. 
Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изо-
нить. Художественные 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. Соз-

дание текста на компьютере. Создание презентаций. Программа РowerPoint. Проверим себя. 
Проект «Дружный класс» (3 часа). Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои дос-

тижения».Проверим 
себя. 
Студия «Реклама» (4 часа). Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для по-

дарка. 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 кос-

тюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Ак-
сессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (2 часа). День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цве-
ты. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (5 часов). История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся иг-
рушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка порт-
фолио. Проверим себя. 

Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих програм-
мах. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется используе-
мым УМК. 

Физическаякультура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-

рой или существенных ограничений по физической нагруз-
ке) 

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 в 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. 



199  

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 куль-
туры, 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 количест-
во часов на раздел плавание составляет 22 часа эти часы пропорционально распределены по разде-
лам легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание», подвижные и спортивные игры «Играем все!», 
в вариативной части. В связис этим в календарно-тематическое планирование вносятся соответст-
вующие изменения. А также в связи с тем, что с 2014 года введѐн в апробацию новый Всесоюзный 
физкультурно-оздоровительный Комплекс ГТО, рекомендуется включить в физическую подготовку 
школьников виды входящие в комплекс ГТО. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физи-
чески развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятель-
ности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образователь-
ных задач: •укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 
гармоническому физическому развитию, успешному обучению; формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами Физическойк ультуры; овладение школой движений; разви-
тие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 
быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точ-
ность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондицион-
ных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; форми-
рование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 
на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и конди-
ционных) способностей; выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и ин-
вентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; формирование установ-
ки насохранение и укрепление здоровья, навыков здоровья и безопасного образа жизни; приоб-
щение к самостоятельным занятиям упражнениями, подвижными играми, использование их в 
свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной ак-
тивности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; воспитание дисци-
плинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических-
процессов (представления, памяти, мышления, и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Особенности построения содержания курса 
Принимая во внимание выше перечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами для реа-
лизации цели и задач программы являются: демократизация и гуманизация педагогического 
процесса, педагогика сотрудничества, деятельный подход, интенсификация и оптимизация, 
расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскры-
тии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких 
методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психиче-
ских способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к со-
трудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных 
способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опы-
том и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны пре-
доставлять детям разноуровневый 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 
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детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в ду-
ховный мир друг друга, совместным 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 спор-
тивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. Это 
отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на 
занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных ви-
дах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и твор-
ческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного развития 
кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 
координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые ин-
дивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного тру-
да; 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 реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных-
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Формы организации образовательной деятельности: урок с образовательно-
познавательной направленностью; урок с образовательно-предметной направленностью; урок-
собразовательно-тренировочной направленностью. 

Общая характеристика курса 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой дея-
тельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются опре-
деленные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятель-
ность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре явля-
ется обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом со-
стояния 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 на-
чального общего образования; концепции духовно–нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина; Федеральном законе «Об образовании в РФ»; Федеральном законе «Об фи-
зической культуре и спорте», Стратегии национальной безопасности РФ до 2020г.и др. 

Место предмета в учебном плане 
Предмет «Физическая культура» относится к обязательной части базисного учебного-

плана, он входит всостав предметной области «Физическая культура». Курс «Физическая куль-
тура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 2ч.в неделю (всего 270ч.): в1классе—66ч., во 2 клас-
се—68ч., в 3классе—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 много-
образии ее форм; патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражаю-
щейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству; здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психиче-
ское, духовно–и социально-нравственное. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
1 1класс 
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Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической 
культуре являютсяследующие умения: формирование чувства гордости за свою Родину, рос-
сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-
сти; формирование уважительного отношения к культуре других народов; развитие мотивов 
учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обу-
чающего; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной от-
ветственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-
ческой культуре являются следующие умения: овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; формирование умения-
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-
зультата; определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; го-
товность конструктивно разрешать конфликты по средством  учѐта интересов сторон и сотруд-
ничества; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; ов-
ладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении фи-
зической культуры для укрепления здоровья человека (физического), о еѐ позитивном влиянии-
на развитие человека (физическое), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учѐбы; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка); формирование  навыка систематического наблюдения за своим физиче-
ским состоянием. 

2 класс 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являютсяследующие умения: формирование чувства гордости за свою Родину, рос-
сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-
сти; формирование уважительного отношения к культуре других народов; развитие мотивов 
учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обу-
чающего; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение несоздавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной ответ-
ственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; фор-
мирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-
ческой культуре являются следующие умения: овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; формирование умения-
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-
зультата; определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-
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ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; го-
товность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотруд-
ничества; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; ов-
ладение  базовыми  предметными  и  межпредметными понятиями, отражающими существен-
ные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:формирование первоначальных представлений о значении фи-
зической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального), о еѐ пози-
тивном влиянии на развитие человека (физическое, эмоциональное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учѐбы; овладение умениями организовывать здоровьесбере-
гающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры и т.д.); формиро-
вание навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием. 

3класс 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: формирование чувства гордости за свою Родину, рос-
сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-
сти; формирование  уважительного отношения к культуре других народов; развитие мотивов 
учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обу-
чающего; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной от-
ветственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-
ческой культуре являются следующие умения: овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; формирование умения-
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-
зультата; определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; го-
товность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотруд-
ничества; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; ов-
ладение  базовыми  предметными  и  межпредметными понятиями, отражающими существен-
ные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:формирование первоначальных представлений о значении фи-
зической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального), о еѐ пози-
тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное), о физи-
ческой культуре; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-
ность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры и т.д.); формирование навыка системати-
ческого наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

4класс 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: формирование чувства гордости за свою Родину, рос-
сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-
сти; формирование уважительного отношения к культуре других народов; развитие мотивов 
учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обу-
чающего; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудни-
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чества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение несоздавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной ответ-
ственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-
ческой культуре являются следующие умения:овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; формирование умения-
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-
зультата; определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; го-
товность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотруд-
ничества; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; ов-
ладение базовыми предметнымии  межпредметными   понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:формирование первоначальных представлений о значении фи-
зической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психическо-
го), о еѐ позитивном влияниина 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.); форми-
рование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост ,масса тела и др.). 

Содержание курса 
1 класс 

Знания о физической культуре 
Когда и как возникла физическая культура. Современные Олимпийские игры (Историче-

ские сведения о развитие современных Олимпийских игр). Твой организм (Упражнения для 
улучшения осанки). Органы чувств (орган осязания–кожа, уход за кожей). Органы дыхания 
(роль органов дыхания во время движений и передвижений человека). Вода и питьевой режим 
(Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями). Спортивная одежда и обувь (Тре-
бования к одежде и обуви во время занятий физическими упражнениями и спортом). 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминут-
ки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды 
и инвентаря. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физиче-
ских 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 упраж-
нений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, си-

ловых способностей и гибкости: общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 
гимнастической палкой, набивным мячом (1кг), обручем, флажками. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей: 
группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. 
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Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей: упраж-
нения в висе стоя и лежа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и пря-
мых ног. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способ-
ностей, правильную осанку: лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамей-
кев 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 гимнастиче-
ской скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 
90°; ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей: шаг 
сприскоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 
глазами; на бревне на одной и двухногах; ходьба по рейке гимнастической скамейке и по брев-
ну; перешагивание 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 ив-
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, выполняемые на месте и вдвижении. Сочетание движений ног, туловища с 
одноимѐнными и разноимѐнными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвиваю-
щих упражнений различной координационной сложности. 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей: обычная, на нос-

ках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, подсчет учителя, коротким, сред-
ним и длинным шагом. 

Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким поднимани-
ем бедра, в приседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей: обыч-
ный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средним и длин-
ным шагом; в чередовании 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 ско-
рость. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: равномерный, медленный 
до 3 мин. Кросс по слабо пересеченной местности до 1км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей: Эстафе-
ты «Смена сторон», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5-15м). Бег с ускорением от 10 до 15м. Соревнования (до 60м). 
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способно-

стей: на одной и надвух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением вперед на одной и 
на двух ногах; в длину с места, с высотыдо 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 неподвиж-
ную и качающуюся скакалку, многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных спо-
собностей: игры с прыжками с использованием скакалки. 
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Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способ-
ностей: метание малого мяча сместа на дальность, из положения стоя грудью в направлении ме-
тания; на заданное расстояние в горизонтальную и вертикальную цель (2 x 2 м) с расстояния 
3—4м. 

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: равномерныйбег (до 6 мин). Соревнования на короткие дис-
танции (до 30м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Броски больших и малых мя-
чей, других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 

Лыжные гонки «Все на лыжи!» 
Освоение лыжных ходов: Переноска и надеваниелыж. 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», «Пятнаш-
ки». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых спо-
собностей, 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, ориентирова-
ниюв пространстве: «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 способно-
стей к дифференцированию 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 встановлении Олимпийских игр). Что такое физическая культура (ФК как система 
регулярных занятий физическими упражнениями, выполнение закаливающих процедур, ис-
пользование естественных сил природы). Твой организм (Упражнения для укрепления мышц 
живота и спины). Личная гигиена (Правила личной гигиены). Органы чувств (Роль органов зре-
нии и слуха во время движений и передвижений человека). Органы дыхания (Как правильно 
дышать при различных физических нагрузках). Органы пищеварения (Работа органов пищева-
рения). Тренировка ума и характера (Режим дня, утренняя зарядка). Спортивная одежда и обувь 
(Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и обувью). Самоконтроль (Понятие о физиче-
ском состоянии как уровне физического развития, физической 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 мяча. 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. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упраж-
нений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, си-

ловых способностей и гибкости: общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 
гимнастической палкой, набивным мячом (1кг), обручем, флажками. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей: ку-
вырок 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: упраж-
нения в висе стоя и лежа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и пря-
мых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, тоже из седа ноги врозь 
и в висе на канате; упражнения в упоре лежа и стоя наколеняхи вупорена коне, бревне, гимна-
стической скамейке. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способ-
ностей, правильнуюосанку: лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на ко-
ленях и лежа на животе, подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным пе-
рехватом рук и перестановкой ног; перелезание Освоение навыков в опорных прыжках, разви-
тие 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    через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при 
ходьбе на носках и на 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 бревне на одной и двухногах; ходьба по рейке гимнастической скамейке и по брев-
ну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на 
носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Освоение строевых упражнений: размыкание и смыкание приставными шагами; пере-
строение из колонны поодному в колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в ко-
лонне по одному на указанные ориентиры; команды «На два (четыре) шага разомкнись!». 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных 
способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки: основные положения и движения 
рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с 
одноимѐнными и разноимѐнными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвиваю-
щих упражнений различной координационной сложности. 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей: обычная, на нос-

ках, на пятках, вполуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, сред-
ним и длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с вы-
соким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам. 

Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким поднимани-
ем бедра, в приседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей: обыч-
ный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средним и длин-
ным шагом; в чередовании 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 ско-
рость. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: равномерный, медленный 
до 4 мин. Кросс по слабопересеченной местности до 1км. 
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Совершенствование бега, развитие координационныхи скоростных способностей: Эстафе-
ты «Смена сторон», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5-15м). Бег с ускорением от 10 до 20 м.Соревнования (до 60 м). 
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способно-

стей: с поворотом на180°, по разметкам; в длину с места; в длину с разбега, с зоны отталкива-
ния 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 скоростно-силовых и координационных спо-
собностей: прыжки через стволы деревьев, земляные возвышения и т.п., в парах. Преодоление 
естественных препятствий. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способ-
ностей: метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания на 
дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 x 2 м) с расстояния 
4—5м; на дальность отскока от пола и от стены. 

Бросок набивного мяча (0,5кг) 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 6 мин). Соревнования на короткие дис-
танции (до30м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (вы-
сотой 40см) естественные вертикальные и горизонтальные препятствия. Броски больших и ма-
лых мячей, других легких предметов надальность 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. Передвижение 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», «Пятнаш-
ки». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых спо-
собностей, 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, ориентирова-
нию в пространстве: «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 способно-
стей к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей: «Кто-
дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в цель». 

Плавание–жизненноважное умение 
Освоение умений плавать и развитие координационных способностей: специальные пла-

вательные упражнения для освоения в водной среде (погружение в воду с открытыми глазами, 
задержка дыхания под водой, «поплавок», скольжение на груди, спине и др.). Движения ног и 
рук при плавании способами кроль на груди, кроль наспинеили брасс. Проплывание одним из-
способов 25 м. Прыжки с тумбочки. Повороты. 

Совершенствование умений плавать и развитие выносливости: повторное проплывание 
отрезков 10—25 м (2—6раз), 100 м (2-3раза). Игры и развлечения на воде. 

Самостоятельные занятия: Выполнение специальных упражнений, рекомендованных-
программой, для освоения умений плавать. 

 
3класс 
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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 сосуды (Работа сердечнососудистой системы). Личная гигиена Органы чувств 
(Строение глаза). Органы пищеварения (Важность физических упражнений для укрепления 
мышц живота и работы кишечника). Закаливание (Укрепление здоровья средствами закалива-
ния). Мозги нервная система (Головной и спиной мозг в организме человека. ЦНС). Пища и пи-
тательные вещества (Рекомендации по правильному усвоении пищи). Тренировка ума и харак-
тера (Физкультминутки и их значение). Самоконтроль (Измерение роста, массы тела и окруж-
ности грудной клетки). Первая помощь при травмах. 

Способы физкультурной деятельности 
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основ-

ных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенство-
вания двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во 
время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выпол-
нения 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 упраж-
нений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей: пе-

рекаты в группировке споследующей опорой руками за головой; 2—3 кувырка вперед; стойка 
на лопатках; мост из положения 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 способ-
ностей, правильную 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 переходв 
упор присев, упор стоя на колене, сед. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей: шаг и 
галопа в парах, польки; сочетание изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг. 

Освоение строевых упражнений: команды «Шире шаг!», «Чащешаг!», «Реже!», «На пер-
вый-второй рассчитайсь!»;  построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два кру-
га; передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

Самостоятельные занятия: выполнение основных общеразвивающих упражнений с 
предметами и без предметов, упражнения на снарядах, акробатических упражнений на равнове-
сие, танцевальных упражнений. 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей обычная, на нос-

ках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, сред-
ним и длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с вы-
соким подниманием бедра, в приседе, с преодолением  3—4 препятствий по разметкам. 
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Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей: бег с 
изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами пра-
вым, левым, боком вперед, с захлестыванием голени назад. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: равномерный, медленный 
до 5 мин. Кросс по слабо пересеченной местности до 1км. 

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 полусогнутых ногах, зигзагом, в парах «Круговая эстафета» (расстояние 15-
30м), «Встречная эстафета» (расстояние 10-20 м) от 20-30 м. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способно-
стей:на одной и двух ногах на месте и споворотомна 180°, по разметкам; в длину с места, 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 ладошиво время полета; многоразовые (до 
10 прыжков); тройной и пятерной с места. 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных спо-
собностей: эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). Игры с прыжками и осажива-
нием на площадке небольшого размера. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способ-
ностей: метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания, левая 
(правая) нога впереди на дальность изаданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 
цель (1,5X1,5 м) с расстояния 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 расстояние. 

Самостоятельные занятия: равномерныйбег (до 12мин). Соревнования н акороткие дис-
танции (до 60м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 
(высотой 50см) естественные 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 палоки с палками. Подъ-

ем «лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках. Передвижение на лыжах до 2 км. С равно-
мерной скоростью. 

Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в пространстве: «Пустое место», «Белые медведи», «Космонав-
ты». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых спо-
собностей, ориентирование в пространстве: «Прыжки по полоскам», «Волк во рву», «Удочка». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча: ловля 
и передача мяча наместе и в движении в треугольниках, квадратах, кругах. Ведение мяча с из-
менением направления. Броски по воротам с 3-4 м. (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и мед-
ленном 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, ориентирова-
нию в пространстве: «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», «Овладей мячом», «Подвиж-
ная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и точно», «Снайперы», «Игры с ведением 
мяча». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение эле-
ментарными технико-тактическими взаимодействиями: «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Ми-
ни-баскетбол», «Мини-гандбол», варианты игры в футбол, мини-волейбол. 

Самостоятельные занятия: Упражнения в бросках, ловле и передачах мяча, ударах и ос-
тановках мяча ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге. 
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4класс 
Знания о физической культуре 
Когда и как возникла физическая культура. Современные Олимпийские игры (Олимпий-

ские чемпионы) Что такое физическая культура (Роль и значение занятий физической культу-
рой). Твой организм (Напряжение и расслабление мышц при движениях). Сердце кровеносные-
сосуды (Укрепление сердца с  помощью занятий физическим упражнениями). Личная гигиена. 
Органы чувств (Упражнения для зрения). Закаливание (Правила проведения закаливающих 
процедур). Мозг и нервная система (Роль работы мозга и ЦНС в физкультурно-спортивной дея-
тельности). Пища и питательные вещества (Вещества которые человек получает вместе с пи-
щей, необходимые для роста и развития организма). Тренировка ума и характера (Физические 
упражненияи подвижные игры их значения для активного отдыха, укрепления здоровья). Само-
контроль (Приѐмы измерения пульса). Первая помощь при травмах. 

Способы физкультурной деятельности 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики попоказателям частоты сер-
дечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разучен-
ных упражнений. Проведение игр футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание дов-
рачебной помощи при легких 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 упраж-
нений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
Освоение акробатических упражненийи развитие координационных способностей: кувырок 

назад; кувырок вперед; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; мост с помощью и само-
стоятельно. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей: вис за ви-
сом; вис на согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягива-
ние в висе, поднимание ног в висе. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способно-
стей, правильную 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 соскок 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; повороты кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из од-
ной 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 равнове-
сие, танцевальных упражнений. 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей: обычная,на нос-

ках, на пятках, вполуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, сред-
ним и длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с вы-
соким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3—4 препятствий по разметкам. 
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Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей: бег с 
изменением длины ичастоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами пра-
вым, левым, боком вперед, с захлестыванием голени назад. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: равномерный, медленный 
до 6-8 мин. Кросс по слабо пересеченной местности до 1км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей: бег в 
коридорчике 30—40см 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 полусогнутых ногах, зигзагом, в парах «Круговая эстафета» (расстояние 15-
30м), «Встречная эстафета» (расстояние 10-20м). 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способно-
стей: прыжки на заданную длину по ориентирам;на расстояние 60—110 см в полосу приземле-
ния шириной 30 см; чередование прыжков в длину с места в полную силу и в пол силы (на точ-
ность приземления); с высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 90—120° и с точным призем-
лением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; мно-
госкоки (тройной, пятерной, десятерной) 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных спо-
собностей: эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). Игры с прыжками и осажива-
нием н площадке небольшого размера. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способ-
ностей: метание теннисного мяча с места, из положения стоя боком в н правлении метания, на 
точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5X1,5 м) с 
расстояния 5—6 м. 

Бросок набивного мяча (1кг) 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  12 
мин).  Соревнования на  короткие дистанции (до  60м). 
Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 110см) ес-
тественные вертикальные и горизонтальные препятствия. Броски больших и малых мячей, дру-
гих легких предметов на дальность и вцель (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». Прохождение дистанции до 2,5км. 
Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, спо-

собности кориентированию в пространстве: «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты». 
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых спо-

собностей, 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 и медленном беге), удары поворотам 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 
наразвитие способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, ориентирова-
нию в пространстве: «Гонка мячей по кругу», «Вызов и по имени», «Овладей мячом», «Под-
вижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и точно»,«Снайперы»,«Игры с веде-
нием мяча». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение эле-
ментарными технико-тактическими взаимодействиями: «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Ми-
ни-баскетбол», «Мини-гандбол», варианты игры в футбол, мини-волейбол. 

Самостоятельные занятия: Упражнения в бросках, ловле и передачах мяча, ударах и ос-
тановках мяча ногами, ведение мяча н аместе, в ходьбе и беге. 
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Тематическое планирование 
1класс 

Основы знаний 
Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 
Когда и как возникли физическая культураи 
спорт 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Антич-
ности с современными физкультурой и спортом. 
Называют движения, которые выполняют пер-
вобытные люди на рисунке. 
Изучают рисунки, на которых изображены ан-
тичные атлеты, и называют виды соревнований, 
в которых они участвуют 

Современные Олим-
пийские игры Идеалы и 
символика Олимпий-
ских игр. 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олим-
пийских 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 физиче-
ских качеств и основных систем организма. 

Органы чувств 
Орган осязания—кожа.Уход за кожей 

Устанавливают связь между развитием физиче-
ских качеств и органами чувств. 
Анализируют советы, как беречь зрение, слух, 
как ухаживать закожей. Дают ответы на вопро-
сы 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 лич-
ной гигиены. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализи-
руют ответы своих сверстников. Дают оценку  
своему уровню личной гигиены с помощью 
тестового задания «Проверь себя» 

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 соблю-
дать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, физ-
культминуток, их роль и значение в организации 
здоровье-сберегающей жизнедеятельности. 
Дают ответы на вопросы к  рисункам. Анализи-
руют 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 времени года и 
погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализи-
руют ответы своих сверстников. 

Самоконтроль 
Приѐмы измерения пульса (частоты сердеч-
ных сокращений до, во время и после физи-
ческих нагрузок). 

Учатся правильно оценивать своѐ самочувствие 
и контролируют, как их организмы справляются 
с физическими нагрузками. 
Характеризуют величину нагрузки по показате-



213  

лям 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 обыч-
ная, на носках, на пятках, в полуприседе, с 
различным положениемрук, под счѐт учите-
ля, коротким, средними длинным шагом. Со-
четание различных видов ходьбы с коллек-
тивным 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 
указанию 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-
рость. 
Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. Равномерный, медленный, до 
3мин, кросс по слабо пересечѐнной местно-
сти до1 км. 
 

Усваивают основные понятияи термины в беге и 
метаниях и объясняют их назначение. 
 
Описывают технику выполнения ходьбы, осваи-
вают еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение уп-
ражнений в ходьбе. Применяют вариативные 
Описывают технику выполнения беговых уп-
ражнений, осваивают еѐ самостоятельно, выяв-
ляют и устраняют характерные ошибки в про-
цессе освоения. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение бего-
вых упражнений. 
 
Применяют  беговые   упражнения   для   разви-
тия   координационных, скоростных способно-
стей. 

 

Совершенствование бега, развитие коорди-
национных и скоростных способностей. Эс-
тафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 
«Круговая эстафета» (расстояние 5—15м). 
Бег с ускорением от 10 до 15м. Соревнования 
(до 60м). 
Освоение навыков прыжков, развитие скоро-
стно-силовых и координационных 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 

Выбирают индивидуальный темп передвиже-
ния, контролируют темп бега по частоте сер-
дечных сокращений. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения беговых и прыжковых упражнений, 
при этом соблюдают правила безопасности. 
 
Включают прыжковые упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре. 
 
Применяют прыжковые упражнения для разви-
тия скоростно-силовых и координационных 
способностей. 
 
 

Закрепляют в играх навыки прыжков и разви-
вают скоростно-силовые и координационные-
способности. 
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способностей. Игры с прыжками с использо-
ванием 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 (2 x2 
м) срасстояния 3—4 м. Бросок набивного мя-
ча (0,5 кг) двумя руками от груди вперѐд-
вверх, из положения стоя ноги на ширине 
плеч, грудью в направлении метания; на 
дальность. Самостоятельные занятия. Равно-
мерный бег (до 6мин). Соревнования на ко-
роткие дистанции (до 30 м). Прыжковые уп-
ражнения на одной и двух ногах. Прыжки 
через небольшие (высотой 40см) естествен-
ные вертикальные и горизонтальные (до 100 
см) препятствия. Броски больших и малых-
мячей, других легких предметов на дально-
стьи в цель (правой и левой 
рукой). 

 
Описывают технику выполнения метательных 
упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, вы-
являют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение мета-
тельных упражнений. 
 
 

Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений и выполняют их. 

Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
Названия снарядов и гимнастических эле-
ментов, правила безопасности во времяс за-
нятий, 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. 
Группировка; перекаты в группировке, лѐжа 
на животе и из упора стоя наколенях. Освое-
ние висов и упоров, развитие силовых и ко-
ординационных способностей. Упражнения в 
висе стоя и лѐжа; ввисе спиной к гимнасти-
ческой стенке поднимание согнутых и пря-
мых 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; 
Освоение навыков в опорных прыжках, раз-

Объясняют названия и назначение гимнастиче-
ских снарядов, руководствуются правилами со-
блюдения безопасности. 
Осваивают комплексы упражнений утренней за-
рядки и лечебной физкультуры. 
 
Описывают состав и содержание общеразви-
вающих упражнений с предметами и составляют 
комбинации из числа разученных упражнений. 
 
Описывают технику акробатических 
Описывают технику гимнастических упражне-
ний, предупреждая появление ошибоки соблю-
дая правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении но-
вых гимнастических упражнений, анализируют 
их технику. 
Предупреждают появление ошибок и соблюда-
ют правила безопасности. Описывают технику-
упражнений в лазанье и перелезании, составля-
ют комбинации из числа разученных упражне-
ний. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении уп-
ражнений в лазанье и перелезании, анализируют 
их технику, выявляют ошибки и помогают в их 
исправлении. 
Осваивают технику упражнений в лазанье и пе-
релезании, предупреждают появление ошибок и 
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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-
крытымиглазами; 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 нос-
ках и на рейке гимнастической скамейки. 
Освоение танцевальных упражнений и разви-
тие координационных способностей. Шаг 
сприскоком; 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 гим-
настической скамейки и по бревну; переша-
гивание через набивные мячи и их переноска; 
повороты кругом стоя и при ходьбе на нос-
ках и на рейке гимнастической скамейки. 

соблюдают правила безопасности. 
Описывают технику опорных прыжков и осваи-
вают еѐ. 
Оказывают помощь сверстникам при освоении 
ими новых упражнений в опорных прыжках, 
анализируют их технику выполнения. 
Описывают технику упражнений на гимнасти-
ческой скамейке и гимнастическом бревне, со-
ставляют комбинации из числа разученных уп-
ражнений. 
Осваивают технику упражнений на гимнастиче-
ской скамейке и гимнастическом бревне, преду-
преждая появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении но-
вых гимнастических упражнений, анализируют 
их технику, выявляют ошибки. 
Описывают технику танцевальных упражнений 
и составляют комбинации из их числа. 
Осваивают технику танцевальных упражнений, 
предупреждая появление ошибок и соблюдая 
правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении но-
вых танцевальных упражнений. 

Освоение строевых упражнений. Основная-
стойка; построение в колонну по одному и в 
шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, 
позаранее установленным местам; размыка-
ние на вытянутые в стороны руки; повороты-
направо, 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 
движения рук, ног, туловища, выполняемые-
на месте и в движении. Сочетание движений 
ног, туловища с одноимѐнными и 
разноимѐнными движениямирук. Комбина-
ции (комплексы) общеразвивающих  упраж-
нений различной 
Координационной сложности. 

Различают строевые команды. Точно выполняют 
строевые приемы. 
Описывают состав и содержание общеразви-
вающих упражнений без предметов и составля-
ют комбинации из числа разученных упражне-
ний. 
Предупреждают появление ошибок и соблюда-
ют правила безопасности. 

Подвижные игры «Играем все!» 
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Названия и правилаигр, инвентарь, оборудо-
вание, организация, правила поведенияи 
безопасности. 
Закрепление и совершенствование навыков-
бега, развитие скоростных способностей, 
способности к ориентированию в простран-
стве. Подвижные игры «К своим флажкам», 
«Два мороза», «Пятнашки». Закрепление и 
совершенствование навыков в прыжках, раз-
витие скоростно-силовых способностей, ори-
ентирование в пространстве. Подвижные иг-
ры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в ого-
роде», «Лисы и куры». 
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». 

Руководствуются правиламиигр, соблюдают 
правила безопасности. 
Организовывают и проводят совместно со свер-
стниками подвижные игры, осуществляют су-
действо. 
Описывают технику игровых действий и 
приѐмов, осваивают их самостоятельно, выяв-
ляют и устраняют типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе-
совместной игровой деятельности. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе-
совместной игровой деятельности. 
 
Соблюдают правила безопасности. 
 
Используют действия данных
 подвижных игр для разви-
тия координационных и кондиционных способ-
ностей. 
Применяют правила подбора одежды для заня-
тий на открытом воздухе. Используют подвиж-
ные игры для активного отдыха. 
Применяют правила подбора одежды для заня-
тий 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. 
Передвижение на лыжах до 1км. 

Объясняют назначение понятий и терминов, от-
носящихся к бегу на лыжах. 
 
Описывают технику передвижения на лыжах. 
Осваивают еѐ под руководством учителя и само-
стоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 
Варьируют способы передвижения на лыжахв 
зависимости от особенностей лыжной 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, вовремя и после физиче-

Раскрывают понятие «физические способности-
человека», выделяют его 
основные компоненты и определяют их взаимо-
связь со здоровьем человека. Выполняют ос-
новные упражнения для развития гибкости, бы-
строты, согласованности движений и силы из-
различных разделов учебника. 
Выполняют контрольные упражнения для оцен-
ки своей физической подготовленности. С по-
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ских нагрузок). Тестирование физических 
(двигательных) способностей 
координационных, силовых, выносливости, 
гибкости 

мощью родителей сравнивают свои результаты 
со средними показателями ребѐнка 7—10лет 

2 класс 
Основы знаний 

Когда и как возникли физическая культураи 
спорт 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Антич-
ности с современными физкультурой и спортом. 
Называют движения, которые выполняют пер-
вобытные люди на рисунке. 
Изучают рисунки, на которых изображены ан-
тичные атлеты, и называют виды соревнований, 
в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 
Олимпийские чемпионы по разным видам 
спорта 

Называют известных российских и зарубежных 
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 культура» и 
анализируют положительное влияние еѐ компо-
нентов (регулярные занятия физическими уп-
ражнениями, 
закаливающие процедуры, личная гигиена) на-
укрепление здоровья и развитие человека. 

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 человека, 
формы движений, напряжение и расслабление-
мышц при их выполнении, работу органов ды-
хания и сердечно-сосудистой системы во вре-
мяд вигательной деятельности. Выполняют уп-
ражнения на улучшение осанки, для 
укрепления мышц живота. 

Сердце и кровеносные сосуды 
Работа сердечно-сосудистой системы во   
время движений и передвижений человека. 

Устанавливают связь между развитием физиче-
ских качеств и работой сердца и кровеносных-
сосудов. 

Органы чувств 
Специальные упражнения для органов зре-
ния. 

Устанавливают связь между развитием физиче-
ских качеств и органами чувств. 
Объясняют роль зрения и слуха при выполнении 
основных движений. Выполняют специальные-
упражнения для органов зрения. 

Мозг и нервная система 
Место нахождение головного и спинного 
мозга в организме человека. 

Получают представление о работе мозга и нерв-
ной системы. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Органы дыхания 
Как правильно дышать при различных физи-
ческих нагрузках 

Получают  представление   о   работе   органов   
дыхания.   Выполняют 
упражнения на разные виды дыхания (нижнее, 
среднее, верхнее, полное) 

Пища и питательные вещества 
Рекомендации по правильному усвоению 
пищи. 
Игра «Проверь себя» на усвоение рекоменда-
ций правильного употребления пищи 

Дают оценку своим привычкам, связанным с 
приѐмом пищи, с помощью 
тестового 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, физ-
культминуток, их роль и 
значение в организации здоровье-
сберегающей жизнедеятельности. Дают отве-
ты на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 

Спортивная одежда и обувь 
Требования к одежде и обуви дляз анятий-
физическими упражнениями и спортом (на-
открытом воздухе, при различных погодных 
условиях). 

Руководствуются правилами выбора обуви и 
формы одежды в ависимости 
от времени года и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы 
к рисункам. Анализиру-
ют ответы своих сверст-
ников. 

Самоконтроль 
Измерение роста, массы тела, окружности 
грудной клетки, плеча и силы мышц. 

Определяют основные показатели физического-
развития и физических способностей и выявля-
ют их прирост в течениеучебного года. 

Первая помощь при травмах 
Травмы, которые можно получить при заня-
тиях физическими упражнениями (ушиб, 
ссадины и потѐртости кожи, кровотечение). 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил-
первой помощи. Подведение 
итогов игры 

Руководствуются правилами профилактики-
травматизма. 
В паре со сверстниками моделируют случаи-
травматизма и оказания первой помощи. Дают 
оценку своим знаниям о самопомощи и первой 
помощи при получении травмы с помощью тес-
тового задания «Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здоро-
вого образа жизни 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
Овладение знаниями. Понятия: бег на вынос-
ливость; на звания прыжкового инвентаря, 
упражнений в прыжках в длину и в высоту. 
Освоение навыков ходьбы и развитие коор-
динационных способностей. Ходьба обыч-
ная, на носках, на пятках, в полуприседе, с 
различным положением рук, под счѐт учите-
ля, коротким, средними длинным шагом. Со-
четание различных видов ходьбы с коллек-
тивным 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 
указанию учителя,коротким,средними длин-
ным шагом. Обычный бег в чередовании с 
ходьбой до 150 м, с преодолением препятст-
вий (мячи, палки т.п.). Обычный бег по раз-
меченным участкам дорожки, челночный бег 
3x5м, 3x10м, эстафетыс бегом на скорость. 
Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. Равномерный, медленный, до 
4мин, кросс по слабо пересечѐнной местно-

Усваивают основные понятия и термины в беге 
и метаниях и объясняют их назначение. 
Описывают технику выполнения ходьбы, осваи-
вают еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение уп-
ражнений в ходьбе. Применяют вариативные 
Описывают технику выполнения беговых уп-
ражнений, осваивают еѐ самостоятельно, выяв-
ляют и устраняют характерные ошибки в про-
цессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение бего-
вых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития-
координационных, скоростных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп передвиже-
ния, контролируют темп бега по частоте сер-
дечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения беговых и прыжковых упражнений, 
при этом соблюдают правила безопасности. 
Включают прыжковые упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре. 
Применяют прыжковые упражнения для разви-
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сти до1км. 
Совершенствование бега, развитие коорди-
национных и скоростных способностей. Эс-
тафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 
«Круговая эстафета» (расстояние 5—15м). 
Бег с ускорением от от 10 до 20м. Соревно-
вания (до 60м). 
Освоение навыков прыжков, развитие скоро-
стно-силовых и коорди-национных способ-
ностей. На одной и на двух ногах на месте 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 раз-
бега, с доставанием подвешенных предметов, 
через длинную вращающуюся и короткую-
скакалку, многоразовые (до 8 прыжков). 
Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и коор-динационных 
способностей. Прыжки через стволы деревь-
ев, земляные возвышения и т. п., в парах. 
Преодоление естественных препятствий. 
Овладение навыками метания, развитие ско-
ростносиловых и координационных способ-
ностей. Метание малого мяча с места, из по-
ложения стоя грудью в направлении метания 
на дальность и заданное расстояние; в гори-
зонтальную и вертикальную цель (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. Равномерныйбег 
(до 6 мин). Соревнования на короткие дис-
танции (до 30 м). Прыжковые упражнения на 
одной и двух ногах. Прыжки через неболь-
шие (высотой 40 см) естественные верти-
кальные и горизонтальные (до 100см) пре-
пятствия. Броски больших и малых мячей, 
других легких предметов на дальность и в 
цель (правой и левой рукой). 

тия скоростно-силовых и координационных 
способностей. 
Закрепляют в играх навыки прыжков и разви-
вают скоростно-силовые и координационные-
способности. 
Описывают технику выполнения метательных 
упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, вы-
являют и устраняют характерные ошибки в про-
цессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение мета-
тельных упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений и выполняют их. 

Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
Названия снарядов и гимнастических элемен-
тов, значение напряжения 
И расслабления мышц, личная гигиена, ре-
жимдня, закаливание. 
Освоение общеразвивающих упражнений с 
предметами, развитие координационных, си-
ловых способностей и гибкости. Общеразви-

Объясняют названия и на-
значение гимнастических снарядов, 
руководствуются правилами соблюдения безо-
пасности. 
Осваивают комплексы упражнений утренней-
зарядки и лечебной физкультуры. 
Описывают состав и содержание общеразви-
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вающие упражнения с большими и малыми 
мячами, гимнастической палкой, набивным 
мячом (1кг), обручем, флажками. 
Освоение акробатических упражнений и раз-
витие координационных способностей. Кувы-
рок вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; 
изстойки на лопатках согнув ноги перекат 
вперѐд в упор присев; кувырок в сторону. Ос-
воение висов и упоров, развитие силовых и 
координационных спо-собностей. Вис на со-
гнутых руках; подтягивание в висе лѐжа со-
гнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на 
канате; упражнения в упоре лѐжа и стоя на ко-
ленях и в упоре на коне, бревне, гимнастиче-
ской скамейке. 
Освоение навыков лазанья и перелезания, раз-
витие координационныхи силовых способно-
стей, правильной осанки. Лазанье по наклон-
ной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 
коленях и лѐжа на животе, подтягиваясь рука-
ми; по гимнастической стенке с одновремен-
ным перехватом руки перестановкойног; пере-
лезание через гимнастическое бревно (высота-
до 60см); лазанье по канату. 
Освоение навыков в опорных прыжках, разви-
тие координационных, скоростно-силовых 
способностей. Перелезание через гимнастиче-
ского 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 брев-
ну; перешагивание через набивные мячи и их 
переноска; повороты кругом стоя и приходьбе 
на носках и на рейке гимнастической скамей-
ки. Освоение танцевальных упражнений  и 
развитие координационных способностей. 
Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг гало-
па в сторону. Стойка на двух и одной ноге с 
закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) 
на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимна-
стической скамейки и по бревну; перешагива-
ние через набивные мячи и их переноска; по-
вороты кругом стоя и при ходьбе на носках и 
на рейке гимнастической скамейки. 
Освоение строевых упражнений. Размыкание 
на вытянутые в стороны руки; повороты на-
право, налево; команды «Шагом марш!», 
«Класс,стой!». Размыкание и смыкание при-
ставными шагами; перестроение из колонныпо 
одному в колонну подва, из одной шеренги в 

вающих упражнений с предметами и состав-
ляют комбинации из числа разученных упраж-
нений. 

Описывают технику акробатических 

Описывают технику гимнастических упражне-
ний, предупреждая появление ошибок и со-
блюдая правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении-
новых гимнастических упражнений, анализи-
руют их технику. 
Предупреждают появление ошибок и соблю-
дают правила безопасности. Описывают тех-
нику упражнений в лазанье и перелезании, со-
ставляют комбинации из числа разученных уп-
ражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении-
упражнений в лазанье и перелезании, анализи-
руют их технику, выявляют ошибки и помога-
ют в их исправлении. 
Осваивают технику упражнений в лазанье и 
перелезании, предупреждают появление оши-
боки соблюдают правила безопасности. 
Описывают технику опорных прыжков и ос-
ваивают еѐ. 
Оказывают помощь сверстникам при освоении 
ими новых упражнений в опорных прыжках, 
анализируют их технику выполнения. Описы-
вают технику упражнений на гимнастической 
скамейке и гимнастическом бревне, составля-
ют комбинации из числа разученных упражне-
ний. 
Осваивают технику упражнений на гимнасти-
ческой скамейке и гимнастическом бревне, 
предупреждая появление ошибок и соблюдая 
правила безопасности. 
Оказывают помощь  сверстникам в освоении-
новых гимнастических упражнений, анализи-
руютих технику, выявляют ошибки. 
Описывают технику танцевальных упражне-
ний и составляют комбинации из их числа. 
Осваивают технику танцевальных упражне-
ний, предупреждая появление ошибок и со-
блюдая правила безопасности. 
Оказываютпомощьсверстникамвосвоенииновы
хтанцевальныхупражнений. 
Различаютстроевыекоман-
ды.Точновыполняютстроевыеприемы. 
Описываютсостависодержаниеобщеразвивающ
ихупражненийбезпредметовисоставляюткомби
нацииизчисларазученныхупражнений. 
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две; передвижение в колонне по одному на 
указанные ориентиры; команда 
«На дв а(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 месте и в 
движении. Сочетание движенийног, туловища 
с одноимѐнными и разноимѐнными движения-
ми рук. 
Комбинации (комплексы) общеразвивающих 
упражнений различной координационной-
сложности 

Предупреждают появление ошибоки соблюда-
ют 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, 
способности к ориентированию в простран-
стве. 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 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. Ловля 
и передача мяча в движении. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча 
(правой, левой рукой) в движении по прямой 
(шагом и бегом). 
Закрепление и совершенствование держания, 
ловли, передачи, броска и ведения мяча и 
развитие способностей к дифференцирова-
нию параме-тров движений, реакции, ориен-
тированию в пространстве. Подвижныеигры 
«Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водяще-
му», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», 
«Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

Руководствуются правилами игр, соблюдают 
правила безопасности. Организовывают и про-
водят совместно со сверстниками подвижные-
игры, осуществляют судейство. 
Описывают технику игровых действий и 
приѐмов, осваивают их самостоятельно, выяв-
ляют и устраняют типичные ошибки. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе-
совместной игровой деятельности. 
 
Взаимодействуют сосверстниками в процессе-
совместной игровой деятельности. 
 
Соблюдают правила безопасности. 
 
Используют действия данных
 подвижных игр для разви-
тия координационных и кондиционных способ-
ностей. 
 
Применяют правила подбора одежды для заня-
тий на открытом воздухе. Используют подвиж-
ные игры для активного отдыха. 
Применяют правила подбора одежды для заня-
тий на открытом воздухе. 

Лыжная подготовка 
«Все на лыжи!» 
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Овладение знаниями. Значение занятий лы-
жами для укрепления здоровья и закаливания. 
Техника безопасности при занятиях лыжами. 
Освоение техники лыжных ходов. Скользя-
щий шаг с палками. Подъѐмы и спуски с не-
больших склонов. Передвижение на лыжахдо 
1,5км. 

Объясняют назначение понятий и терминов, от-
носящихся к бегу на лыжах. 
Описывают технику передвижения на лыжах. 
Осваивают еѐ под руководством учителя и само-
стоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 
Варьируют способы передвижения на лыжахв 
зависимости от особенностейл ыжной 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 

Раскрывают понятие «физические способности-
человека», выделяют его 
основные компоненты и определяют их взаимо-
связь со здоровьем человека. Выполняют ос-
новные упражнения для развития гибкости, бы-
строты, согласованности движений и силы из-
различных разделов учебника. 
Выполняют контрольные упражнения для оцен-
ки своей физической подготовленности. С по-
мощью родителей сравнивают свои результаты 
со средними показателями ребѐнка 7—10лет 

3 класс 
Основы знаний 

Современные Олимпийские игры 
Исторические сведения о развитии современ-
ных Олимпийских игр (летних и зимних). 

Определяют цель возрождения Олимпийских 
игр. Называют известных российских и зару-
бежных 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 культура» и 
анализируют положительное влияние еѐ компо-
нентов (регулярные занятия физическими уп-
ражнениями, закаливающие процедуры, личная-
гигиена) на укрепление здоровья и развитие че-
ловека. 
Определяют признаки положительного влияния 
занятий физкультурой на успехи вучѐбе 

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 физиче-
ских 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 физиче-
ских качеств и работойсердца и кровеносных 
сосудов. Объясняют важность занятий физиче-
скими упражнениями, катания на коньках, вело-
сипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления-
сердца. 

Органы чувств 
Роль органов зрения и слуха во время движе-
ний и передвижений человека. 

Устанавливают связь между развитием физиче-
ских качеств и органами чувств. 
Объясняют роль зрения и слуха при выполнении 
основных движений. Выполняют специальные-
упражнения для органов зрения. 

Закаливание 
Укрепление здоровья средствами закалива-
ния. 

Узнают правила проведения закаливающих про-
цедур. Анализируют правила безопасности при-
проведении закаливающих процедур. 
Дают оценку своему уровню закалѐнности с по-
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мощью тестового задания 
«Проверь себя». 

Мозг и нервная система 
Центральная   нервная   система. 

Получают представление о работе мозга и нерв-
ной системы. 
Дают ответы  на  вопросы  к  рисункам.  Анали-
зируют  ответы  своих сверстников. Обосновы-
вают важность рекомендаций, как беречь нерв-
ную систему. 

Органы дыхания 
Роль органов дыхания во время движений и 
передвижений человека физических на груз-
ках 

Получают представление о работе органов ды-
хания. Выполняют упражнения на разные виды-
дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное) 

Пища и питательные вещества 
Вещества, которые человек получает вместе 
спищей, необходимые для роста и развития 
организма и для пополнения затраченной-
энергии. 

Узнают, какие вещества, необходимые для рос-
та организма и для пополнения затраченной 
энергии, получает человек с пищей. Дают отве-
ты на вопросы к рисункам. Анализируют ответы 
своих сверстников. 
Обосновывают важность рекомендаций пра-
вильного употребления пищи. 

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 систе-
матическим занятиям физическими упражне-
ниями. 
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомен-
даций по соблюдению режима дня 

Учатся правильно распределять время и соблю-
дать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, физ-
культминуток, их роль и значение в организации 
здоровьесберегающей жизнедеятельности. 
Дают оценку своим привычкам, связанным 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 обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий. 
С помощью тестового задания «Проверь себя» 
оценивают собственное выполнение требований 
к одежде и обуви для занятий физическими уп-
ражнениями, а также рекомендаций по уходуза 
спортивной одеждой 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 
Выполняют контрольные упражнения (отжима-
ние, прыжки в длину и вв ысоту с места, под-
брасывание теннисного мяча, наклоны). 
Дают оценку своим навыкам самоконтроля 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 

Руководствуются правилами профилактики-
травматизма. 
В паре со сверстниками моделируют случаи-
травматизма и оказания первой помощи. Дают 
оценку своим знаниям о самопомощи и первой 
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первой помощи. Подведение итогов игры помощи при получении травмы с помощью тес-
тового задания «Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здоро-
вого образа жизни 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
Овладение знаниями. Понятия: эстафета,      
команды       «старт», 
«финиш»; темп, длительность бега, влияние 
бега на состояние здоровья, элементарные све-
дения о правилах соревнований в беге, прыж-
ках и метаниях, техника безопасности на заня-
тиях. Освоение навыков ходьбы и развитие 
координационных способностей. Ходьба 
обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, 
с различным положением рук, под счѐт  

Усваивают правила соревнований в беге, 
прыжках и метаниях. Демонстрируют вариа-
тивное выполнение упражнений в ходьбе. 
Применяют 
Взаимодействуют со сверстниками и родите-
лями в процессе совместных пеших прогулок. 

учителя, коротким,среднимидлиннымшагом,с 
изменением длины и частоты шагов, с пере-
шагиванием через скамейки, в различном-
темпе под звуковые сигналы. Сочетание раз-
личных видов ходьбы с коллективным 
подсчѐтом, с высоким подниманием бедра, в 
приседе, с преодолением 3—4 препятствий по 
разметкам. 
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, с захлѐстыванием голени назад. 
Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. Равномерный, медленный, до 
5 мин, кросс по слабо пересечѐнной местно-
сти до 1км. 
Совершенствование бега, развитие коорди-
национных и скоростных способностей. Бегв 
коридоре 30—40 см из различных и.п. с мак-
симальной скоростью до 60 м, с изменением 
скорости, с прыжками через условные рвы-
под звуковые и световые сигналы. «Круговая 
эстафета» (расстояние 15— 30 м), «Встреч-
ная эстафета» (расстояние10—20 м). Бег с 
ускорением на расстояние от 20 до 30 м. Бег 
с вращением вокруг своей оси на полусогну-
тых ногах, зигзагом, в парах. 
Освоение навыков прыжков, развитие скоро-
стносиловых и координационных способно-
стей. На одной и на двух ногах на месте, с 
поворотом на 180°, по разметкам; в длину с 
места, стоя лицом, боком к месту приземле-
ния; в длину с разбега с зоны отталкивания 

Включают упражнения в ходьбе в различные 
формы занятий по физической культуре. 
 
Описывают технику выполнения беговых уп-
ражнений, осваивают еѐ самостоятельно, выяв-
ляют и устраняют характерные ошибки в про-
цессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение бего-
вых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития-
координационных, скоростных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп передвиже-
ния, контролируют темп бега по частоте сер-
дечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе-
освоения беговых упражнений, при этом со-
блюдают правила безопасности. 

Описывают технику выполнения прыжковых 
упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, вы-
являют и устраняют характерные ошибки в про-
цессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. Применяют прыжко-
вые упражнения для развития координацион-
ных, скоростно-силовых 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе-
освоения прыжковых упражнений, соблюдают-
правила безопасности. 
Включают прыжковые упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре. 
Описывают технику метания малого мяча раз-
ными способами, осваиваютеѐ самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение мета-
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30—50см; с высоты до 60 см; в высоту с 
прямого разбега, с хлопками в ладоши во-
время полѐта; многоразовые (до 10 прыж-
ков);  тройной и пятерной сместа. 
Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных  спо-
собностей.    Эстафеты с прыжками на одной 
ноге (до 10 прыжков). Игры с прыжками и 
осаливанием на площадке не большого раз-
мера. 
Овладение навыками метания, развитие ско-
ростносиловых и координационных способ-
ностей. Метание малого мяча с места, из по-
ложения стоя грудью в направлении метания, 
левая (правая) нога вперед и надальность и 
заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (1,5x1,5м) с расстояния 
4—5м. Бросок набивного мяча (1кг) из поло-
жения стоя грудью в направлении 

тельных упражнений. Применяют упражнения в   
метании   малого мяча   для развития координа-
ционных, скоростно-силовых спо-
собностей, контролируют 
физическую нагрузку по частоте сердечных со-
кращений. 

метания двумя руками от груди, из-за головы 
вперѐд-вверх; снизу вперѐд-вверх на даль-
ность и заданное расстояние. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег 
до 12 мин. Соревнования на короткие дис-
танции (до 60 м). Прыжковые упражнения на 
одной и двух ногах. Прыжки через неболь-
шие (высотой 50 см) естественные верти-
кальные и горизонталь-
ные(до110см)препятствия.Броскибольшихим
алыхмя-
чей,другихлѐгкихпредметовнадальностьивце
ль(правойилевойрукой) 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе-
освоения метательных упражнений, соблюдают 
правила безопасности. 
Включают метательные упражнения в различ-
ные формы занятий по физической культуре. 
Включают беговые, прыжковые и метательные 
упражнения в различные формы занятий по фи-
зической культуре. 
Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений и выполняют их 

Гимнастика с элементами акробатики «Бодрость, грация, координация» 

Названия снарядов и гимнастических элемен-
тов, правила безопасности 
во время занятий, признаки правильной 
ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение на-
пряжения и расслабления мышц, личная ги-
гиена, режим дня, закаливание. 
Освоение акробатических упражнений и раз-
витие координационных способностей. Пе-
рекаты 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. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, 

Объясняют названия и на-
значение гимнастических снарядов, 
руководствуются правилами соблюдения безо-
пасности. 
Осваивают комплексы упражнений утренней за-
рядки и лечебной физкультуры. 
Описывают    состав    и     содержание акроба-
тических упражнений с предметами и составля-
ют комбинации из числа разученных упражне-
ний. 

Описывают технику на гимнастических снаря-
дах, предупреждая появление ошибок и соблю-
дая правила безопасности. 
Составляют гимнастические комбинации из 
числа разученных упражнений. 
Описывают технику упражнений в лазанье и 
перелезании, составляют комбинации из числа-
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развитие координационныхи силовых спо-
собностей, правильной осанки. Лазанье по 
наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, 
в упоре лѐжа, лѐжа на животе, подтягиваясь-
руками; по канату; перелезание через бревно, 
коня. 

Освоение навыков в опорных прыжках, раз-
витие координационных, скоростно-силовых 
способностей. Опорные прыжки на горку из 
гим-настических матов, на коня, козла. 
Освоение навыков равновесия. Ходьба при-
ставными шагами; ходьба по бревну (высо-
тадо1м); повороты на носках и одной ноге; 
ходьба приставными шагами; приседание и 
переход в упор присев, упор стоя на колене, 
сед. 
Освоение танцевальных упражнений и разви-
тие координационных способностей. Шаги 
галопа и польки в парах; сочетание изучен-
ных танцевальных шагов; русский медлен-
ный 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». Само-
стоятельные занятия. Выполнение освоенных 
общеразвивающих упражнений с предметами 
и без предметов, упражнений на снарядах, 
акробатических упражнений на равновесие, 
танцевальных упражнений. 

разученных упражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении уп-
ражнений в лазанье и перелезании, выявляют 
технические ошибки и помогают в их исправле-
нии. Осваивают технику упражнений в лазанье 
и перелезании, предупреждают появление оши-
бок и соблюдают правила безопасности. 
Описывают и осваивают технику опорных-
прыжков и осваивают ее, соблюдают правила-
безопасности. 
Описывают и осваивают технику упражнений 
на гимнастической скамейке и гимнастическом-
бревне. Описывают технику упражнений на 
гимнастической скамейке и гимнастическом-
бревне. 
Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений. 
Осваивают технику танцевальных упражнений, 
предупреждая появление ошибоки соблюдая 
правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении но-
вых танцевальных упражнений. 
Описывают технику осваиваемых 
Различают строевые команды. Точно выполня-
ют строевые приѐмы. 
Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений и выполняют их. Соблюдают пра-
вила 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, 
способности к ориентированию в простран-
стве. Подвижные игры «Пустое место», «Бе-
лые медведи», «Космонавты». 
Закрепление и совершенствование навыков в 
прыжках, развитие скоростносиловых спо-
собностей, ориентирование в пространстве. 
Подвижные игры «Прыжки по полосам», 
«Волк во рву», «Удочка». 
 
Овладение элементарными умениями в лов-
ле, бросках, передачах и веденимяча. Ловля и 
передача мяча на месте и в движении в тре-

Руководствуются правилами игр, соблюдают-
правила безопасности. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе-
совместной игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности. 
 
Организовывают и проводят совместно со свер-
стниками данные игры, осуществляют судейст-
во. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе-
совместной игровой деятельности. 
 
Соблюдают правила безопасности. 
 
Используют подвижные игры для активного от-
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угольниках, квадратах, кругах. Ведение мяча 
с изменением направления. Броски по воро-
там 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 
развитие способностей к дифференцирова-
нию параметров движений, реакции, ориен-
тированию в пространстве. 
Подвижные игры «Гонка мячей по кругу», 
«Вызови по имени», 

дыха. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе-
совместной игровой деятельности. 

«Овладей мячом», «Подвижнаяцель», «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», 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, выполняемые обеими 
верхними и нижними конечностями 

Используют подвижные игры для активного от-
дыха. 
 
Применяют правила подбора одежды для заня-
тий на открытом воздухе.Используют дейст-
вия данных подвижных игр для раз-
вития координационных и кондиционных спо-
собностей. 
Применяют правила подбора одежды для заня-
тий на открытом воздухе, используют подвиж-
ные 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 техники лыжных ходов. Попере-
менный двухшажный ход без палок и с пал-
ками. Подъѐм «лесенкой». Спуски в высокой 
и низкой стойках. Передвижение на лыжахдо 
2км с равномерной скоростью. 

Объясняют назначение понятий и терминов, от-
носящихся к бегу на лыжах. 
Применяют передвижение на лыжах для разви-
тия координационных способностей и выносли-
вости, контролируют скорость бега на лыжах по 
частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники передвиженияна 
лыжах, соблюдают правила безопасности. При-
меняют правила подбора одежды для занятий-
бегом на лыжах. 
Используют бег на лыжах в организации актив-
ного отдыха 

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 

Раскрывают понятие «физические способности 
человека», выделяют его основные компоненты 
и определяют их взаимосвязь со здоровьем че-
ловека. Выполняют основные упражнения для-
развития гибкости, быстроты, согласованности 
движений и силы из различных разделов учеб-
ника. 
Выполняют контрольные упражнения для оцен-
ки своей физической подготовленности. С по-
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(двигательных) способностей мощью родителей сравнивают свои результаты 
со средними показателями ребѐнка 7—10лет 

4 класс 
Основы знаний–4 ч. 

Современные Олимпийские игры 
Роль Пьера де Кубертена в их становлении. 

Определяют цель возрождения Олимпийских 
игр. Объясняют роль Пьера 
де Кубертена в становлении олимпийского дви-
жения. 

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 успехи в учѐбе 

Твой организм (основные части тела челове-
ка, основные внутренние органы, скелет, 
мышцы, осанка) 
Упражнения на улучшение осанки, для укре-
пления мышц стоп ног. 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» 

Сердце и кровеносные сосуды 
Укрепление сердца с помощью занятий фи-
зическими упражнениями 

Объясняют важность занятий физическими уп-
ражнениями, катания на конь  ках, велосипеде, 
лыжах, плавания, бега для укрепления сердца 

Органы чувств 
Строение глаза. Специальные упражнения 
для органов зрения. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении 
основных движений. Выполняю тспециальные-
упражнения для органов зрения. 
Анализируют советы, как беречь зрение, слух, 
как ухаживать за кожей. 

Мозг и 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 нерв-
ной системы. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализи-
руют 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 ды-
хания. Выполняют упражнения н аразные 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 тре-
нировки и похода. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализи-
руют 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 систе-
матическим занятиям физическими упражне-
ниями. 
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомен-
даций по соблюдению режима дня 

Учатся правильно распределять время и соблю-
дать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, физ-
культминуток, их роль и значение в организации 
здоровьусберегающей жизнедеятельности. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализи-
руют ответы своих сверстников. 
Дают оценку своим привычкам, связанным с 
режимом дня, с помощью тестового задания 
«Проверь себя» 
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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). 
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 обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализи-
руют ответы своих сверстников. 
С помощью тестового задания «Проверь себя» 
оценивают собственное выполнение требований 
к одежде и обуви для занятий физическими уп-
ражнениями, а также рекомендаций по уходуза 
спортивной одеждой и обувью 

Самоконтроль 
Понятие о физическом состоянии как уровне 
физического развития, физической готовно-
сти и самочувствия в процессе умственной, 
трудовой и игровой деятельности. 
 

Учатся правильно оценивать своѐ самочувствие 
и контролируют, как их организмы справляются 
с физическими нагрузками. 
Дают оценку своим навыкам самоконтроля с 
помощью тестового задания 

Игра «Проверь себя» на усвоение требований 
самоконтроля 

«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 профилактики-
травматизма. 
В паре со сверстниками моделируют случаи-
травматизма и оказания первой помощи. Дают 
оценку своим знаниям о самопомощи и первой 
помощи при получении травмы с помощью тес-
тового задания «Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здоро-
вого образа жизни 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
Овладение знаниями. Понятия: эстафета,      
команды       «старт», 
«финиш»; темп, длительность бега, влияние 
бега на состояние здоровья, элементарные све-
дения о правилах соревнований в беге, прыж-
ках и метаниях, техника безопасности на заня-
тиях. 
Освоение навыков ходьбы и развитие коорди-
национных способностей. Ходьба обычная, на 
носках, на пятках, в полуприседе, с различным 
положением рук, под счѐт учителя, коротким, 
средним и длинным шагом, с изменением дли-
ны и частоты шагов, с перешагиванием через-
скамейки, в различном темпе под звуковые 
сигналы. Сочетание различных видов ходьбы с 
коллективным подсчѐтом, с высоким подни-
манием бедра, в приседе, с преодолением 3—4 
препятствий по разметкам.  
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 бедра, 

Усваивают правила соревнований в беге, 
прыжках и метаниях. 
Демонстрируют вариативное выполнение уп-
ражнений в ходьбе. Применяют вариативные 
Взаимодействуют со сверстниками и родите-
лями в процессе совместных пеших прогулок. 
Включают упражнения в ходьбе в различные 
формы занятий по физической культуре. 
Описывают технику выполнения беговых уп-
ражнений, осваивают еѐ самостоятельно, вы-
являют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение бе-
говых упражнений. 
 

Применяют беговые упражнения для развития 
координационных, скоростных способностей. 
 
Выбирают индивидуальный темп передвиже-
ния, контролируют темп бега по частоте сер-
дечных сокращений. 
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приставными шагами правым, левым боком 
вперѐд, с захлѐстыванием голени назад. 
Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. Равномерный, медленный, до6-
8 мин, кросс по слабо пересечѐнной местности 
до 1км. 
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 рвы под 
звуковые и световые сигналы. «Круговая эста-
фета» (расстояние 15— 30 м), «Встречная эс-
тафета» (расстояние10—20 м). Бег с ускорени-
ем на расстояние от 40 до 60 м. Бег с враще-
нием вокруг своей оси на полусогнутых ногах, 
зигзагом, в парах. Освоение навыков прыжков, 
развитие скоростно-силовых и координа-
ционных способностей. Прыжки на заданную 
длину по ориентирам; на расстояние 60—110 
см в полосу приземления шириной 30см; чере-
дование прыжков в длину с места в полную 
силу и в полсилы (на точность приземления); с 
высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 
90—120° и сточным приземлением в квадрат; 
в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с 
прямого и бокового разбега; многоскоки 
(тройной, пятерной, десятерной). 
Закрепление навыков прыжков, развитие ско-
ростносиловых и координационных  способ-
ностей.    Эстафеты с прыжками на одной ноге 
(до 10 прыжков). Игры с прыжками и осалива-
нием на площадке небольшого размера. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения беговых упражнений, при этом со-
блюдают правила безопасности. 

Описывают технику выполнения прыжковых 
упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. Применяют прыжко-
вые упражнения для развития координацион-
ных, скоростно-силовых 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения прыжковых упражнений, соблюдают 
правила безопасности. 
Включают прыжковые упражнения в различ-
ные формы занятий по физической культуре. 
Описывают технику метания малого мяча раз-
ными способами, осваиваютеѐ самостоятель-
но, выявляют и устраняют характерные ошиб-
ки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение ме-
тательных упражнений. Применяют упражне-
ния в   метании   малого мяча   для развития 
координационных, скоростно-
силовых способностей, контролируют 
физическую нагрузку по частоте сердечных 
сокращений. 
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Овладение навыками метания, развитие ско-
ростно-силовых и коорди-национных спо-
собностей. Метание теннисного мяча с места, 
из положения стоя боком в направлении ме-
тания, на точность, дальность, заданное рас-
стояние; в горизонтальную и вертикальную-
цель (1,5x1,5м) с расстояния 5—6м. 
Бросок набивног о мяча (1кг) двумя руками 
из-за головы, от груди,снизу вперед-вверх, из 
положения стоя грудью в направлении мета-
ния, левая (правая) нога впереди с места; то-
же с шага надальность и заданное расстоя-
ние. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег 
до 12 мин. Соревнованияна короткие дистан-
ции (до 60 м). Прыжковые упражнения на 
одной идвух ногах. Прыжки через небольшие 
(высотой 50 см) естественные вертикальныеи 
горизонтальные (до110см) препятствия. Бро-
ски больших и малых мячей, других лѐгких 
предметов на дальность и в цель (правой и 
левой рукой) 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе-
освоения метательных упражнений, соблюдают 
правила безопасности. 
Включают метательные упражнения в различ-
ные формы занятий по физической культуре. 
 
Включают беговые, прыжковые и метательные 
упражнения в различные формы занятий по фи-
зической культуре. 
 
Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений и выполняют их 

Гимнастика с элементами акробатики «Бодрость, грация, координация» 

Названия снарядов и гимнастических эле-
ментов, правила безопасности во время заня-
тий, признаки правильной ходьбы, бега, 
прыжков, осанки, 
Объясняют названия и назначение гимнасти-
ческих снарядов, руководствуются правила-
ми соблюдения безопасности. 
значение напряжения и расслаблениямышц, 
личная гигиена, режим дня, закаливание. 
Освоение акробатических упражнений и раз-
витие координационных способностей. Ку-
вырок назад; кувырок вперѐд; кувырок назад 
и перекатом стойка на лопатках; «мост» с 
помощью и самостоятельно. 
Освоение висов и упоров, развитие силовых 
и координационных способностей. Вис заве-
сом; вис на согнутых руках согнув ноги; на-
гимнастической стенке вис прогнувшись, 
подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 
Освоение навыков лазанья и перелезания, 
развитие координационныхи силовых спо-
собностей, правильной осанки. Лазанье по 
канату в три приѐма; перелезание через пре-
пятствия. 
Освоение навыков в опорных прыжках, раз-
витие координационных,скоростно-силовых 
способностей. Опорные прыжки на горку из 

Объясняют названия и на-
значение гимнастических снарядов, руко-
водствуются правилами соблюдения безопасно-
сти. 

Осваивают комплексы упражнений утренней за-
рядки и лечебной физкультуры. 

Описывают состав и содержание акробатиче-
ских упражнений с предметами и составляют 
комбинации из числа разученных упражнений. 
Описывают технику на гимнастических снаря-
дах, предупреждая появление ошибоки соблю-
дая правила безопасности. 
Составляют гимнастические комбинации из 
числа разученных упражнений. 
Описывают технику упражнений в лазанье и пе-
релезании, составляют комбинации из числа ра-
зученных упражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении уп-
ражнений в лазанье и перелезании, выявляют 
технические ошибки и помогают в их исправле-
нии. Осваивают технику упражнений в лазанье 
и перелезании, предупреждают появление оши-
боки соблюдают правила безопасности. 
Описывают и осваивают технику опорных-
прыжков и осваивают ее, соблюдают правила-
безопасности. 
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гимнастических матов, на коня, козла; вскок 
в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 
Освоение навыков равновесия. Ходьба по 
бревну большими шагами и выпадами; ходь-
ба на носках; повороты прыжком на 90° и 
180°; опускание в упор стоя на колене (пра-
вом, левом). 

Освоение танцевальных упражнений и разви-
тие 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; по-
вороты кругом на месте; расчѐт по порядку; 
перестроение из одной шеренги в три усту-
пами, из колонны по одному в колонну по 
три и четыре в движении с поворотом. 
Самостоятельные занятия. Выполнение осво-
енных общеразвивающих упражнений с 
предметами и без предметов, упражненийна 
снарядах, акробатических упражнений на 
равновесие, танцевальных упражнений. 

Описывают и осваивают технику упражнений на 
гимнастической скамейке и гимнастическом-
бревне. 
Описывают технику упражнений на гимнасти-
ческой скамейке и гимнастическом бревне. 
Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений. 
Осваивают технику танцевальных упражнений, 
предупреждая появление ошибоки соблюдая 
правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении но-
вых танцевальных упражнений. 
Описывают технику осваиваемых 
Различают строевые команды. Точно выполня-
ют строевые приѐмы. 
Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений и выполняют их. Соблюдают пра-
вила безопасности 

Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 

Названия и правилаигр, инвентарь, оборудова-
ние, организация, 
правила поведения и безопасности. 
Закрепление и совершенствование навыков бе-
га, развитие скоростных способностей, спо-
собности к ориентированию в пространстве. 
Подвижные игры «Пустое место», «Белые 
медведи», «Космонавты». Закрепление и со-
вершенствование навыков в прыжках, разви-
тие скоростно-силовых способностей, ориен-
тирование в пространстве. Подвижные игры 
«Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удоч-
ка». 
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 и медленном беге), удары по-
воротам в футболе. Подбрасывание и подача-
мяча, приѐм и передача мяча в волейболе. 
Подвижные игры на материале волейбола. 

Руководствуются правилами игр, соблюдают-
правила безопасности. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе-
совместной игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности. 
Организовывают и проводят совместно со-
сверстниками данные игры, осуществляют су-
действо. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе-
совместной игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности. 
 
Используют подвижные игры для активного-
отдыха. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе-
совместной игровой деятельности. 
Используют подвижные игры для активного-
отдыха. 
 



233  

Закрепление  
«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», 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, выполняемые обеими-
верхними и нижними конечностями 

 
Применяют правила подбора одежды для заня-
тий на открытом воздухе.Используют дейст-
вия данных подвижных игр для
 развития координационных и конди-
ционных способностей. 
 
Применяют правила подбора одежды для заня-
тий на открытом воздухе, используют подвиж-
ные игры для активного отдыха. 
 
Включают упражнения с мячом в различные 
формы занятий по физической культуре. 

Лыжная подготовка «Все на лыжи!» 
Овладение знаниями. Основные требования к 
одежде и обуви во время занятий. Значение 
занятий лыжами для укрепления здоровья и 
закаливания. Особенности дыхания. Требо-
вания к температурному режиму, понятие об 
обморожении. Техника безопасности при за-
нятиях лыжами. 
Освоение техники лыжных ходов. Попере-
менный двухшажный ход. Спуски с пологих 
склонов. Торможение плутом и упором. По-
вороты переступанием в движении. Подъѐм 
«лесенкой» и «ѐлочкой». Про- 
Хождениие дистанции до2,5км 

Объясняют назначение понятий и терминов, от-
носящихся к бегу на лыжах. Применяют пере-
движение на лыжах для развития координаци-
онных способностей и выносливости, контроли-
руют скорость бега на лыжах по частоте сердеч-
ных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники передвижения на 
лыжах, соблюдают правила безопасности. При-
меняют правила подбора одежды для занятий-
бегом на лыжах. 
Используют бег на лыжах в организации актив-
ного 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, вовремя и после физиче-
ских нагрузок). Тестирование физических 
(двигательных) способностей 

Раскрывают понятие «физические способности-
человека», выделяютего 
основные компоненты и определяют их взаимо-
связь со здоровьем человека. Выполняют ос-
новные упражнения для развития гибкости, бы-
строты, согласованности движений и силы из-
различных разделов учебника. 
Выполняют контрольные упражнения для оцен-
ки своей физической подготовленности. С по-
мощью родителей сравнивают свои результаты 
со средними показателями ребѐнка 7—10лет 

Материально-техническое обеспечение курса. Основная литература: В.И.Лях. Физиче-
ская культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: посо-
бие для учителей общеобразовательных учреждений / В.И. Лях.М.: Просвещение, 2011г. – 64 
с.В.И. Лях Физическая культура: учебник для учащихся 1-4классов начальной школы.– 
М.:Просвещение, 2013. 
Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 
Дидактические карточки 
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Образовательные программы 
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 осно-

ве авторских программ используемой системы учебников («Начальная школа XXI века» под 
редакцией Н.Ф.Виноградовой, «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 предме-
там учебного плана на основе авторских программ используемой системы учебников на срок их 
освоения (см. Перечень рабочих программу чебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
реализуемых в МОУ  СОШ №2 с УИОП). 

 
Содержание курсов внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности в классе обучения ребенка с ОВЗ конкретизируется ис-

ходя из формы получения образования (обще образовательный, 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. 
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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 внеуроч-
ной деятельности в форме факультатива «Православная культура». 

            В процессе освоения материалов ученик получает знания о быте наших предков 
(одежде, жилье, традиционной русской кухне, семейных праздниках),характере взаимоотноше-
ний с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и забот-
ливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толе-
рантности, формирования нравственного сознания младшего школьника. Знакомясь с нравст-
венным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие школьники начинают осозна-
вать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, необходимость 
бережного отношения к людям и предметам их труда. Обсуждение сказок, их инсценировка; 
обсуждение произведений художественной литературы - всё это нацелено на воспитание пер-
воначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов вежли-
вости», правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. 
Основная цель факультатива заключается в формировании у детей нравственных ориентиров 
при построениидеятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и са-
мовоспитания. 

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 пережива-
ниях, 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. 

Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира. Красота вокружающем 
мире (постройки, изображения, украшения, звучания). Поиски красивого вокруг себя (природа, Дома, 
храмы), Бог — Творец красивого мира. Как Бог создавал мир? Сотворение человека. Адам — любимое 
чадо Божие. Общение человека с Богом. Поручения, данные Богом человеку. Правила жизни, данные Бо-
гом человеку. Доброе и красивое в слове, в изображении и в звучании. В какой книге написано о со-
творении 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 огорчаю своим непослушанием? 
Прощение родителей. Мог ли Бог оставить Адама и Еву в Раю? Радость и печаль в звуках и красках 
окружающего мира. Как выражается настроение человека художественными способами? Что мы видим 
в окружающей природе зимой? Состояния поздней осени. Зимние печали. Минорные звучания. Добрые 
и злые люди. Благочестивые люди. Авель и Каин. Зависть. Зло. Выражение отношения через музыкаль-
ное и художественное изображение природы, человека. Как бороться с грехом? Может ли человек побо-
роть свои недостатки? Помощь Божия. Промысел Божий. Добрые праведные люди. Ноев ковчег. Потоп. 
Как Бог простил людей? Невозможность существования у человека печали в сотворенном Богом краси-
вом мире. Обещание Бога людям. Красота зимы. Что мы делаем зимой? Зимние игры и забавы. Пре-
святая Богородица. 

Праздники-радости.    
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Рождество Христово — самый главный праздник. Как традиционно праздновали Рождество и Креще-
ние Господне в России? Святочные обычаи. Наше участие в православных праздниках. Праздники в на-
шем доме: день рождения, Новый год, Масленица. Как люди предали Христа? Смерть на кресте. По-
каяние. Прощение. Прощеное воскресенье. День Ангела. Добрые и злые ангелы. Ангел-хранитель. 
Твой святой покровитель. Имя человека. Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. Пре-
подобный Сергий Радонежский. Князь Димитрий Донской. 
Пасха: цвета и звуки весны. 
Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, настроения. Воскресение Хри-
стово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. Праздник Дня Победы. Радоница. Поминовение 
усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших. Лики святых. Князь Александр 
Невский. Великомученик Георгий Победоносец. Моя семья. Родословие моей семьи. Обязанности че-
ловека-христианина. Обязанности по отношению к Богу, к людям, к себе, Обязанность человека - сохра-
нить красивый 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 

церковнославянскую азбуку» и «Представление иконы». В рубрике «Изучаем церковнославян-
скую 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 пра-
вославной культуре. 
 В рубрике «Представление иконы» детям раскрывается сюжетный уровень. Обязательными сред-
ствами дидактического обеспечения уроков являются иллюстрации к урокам (наглядное пособие 
«Иллюстрации») 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. Ис-
тория 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? 
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- 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 сло-
вом), вызывающее ответные эмоции у детей. К этому типу форм относятся беседы на самые разные 
темы, классные дискуссии. Главное здесь — обмен информацией, сообщения обучающихся, учите-
лей и других взрослых, обсуждение проблем, чтение,  сочинение сказок и рассказов, игры, обсужде-
ние ситуаций нравственного выбора и др. 
Образно-художественные формы. Они объединяют в себе такие дела, где главным средством воз-
действия является совместное, преимущественно эстетическое переживание ( слушание музыки, рас-
сматривание иллюстраций, рисование и раскрашивание) Главное здесь — вызвать сильные, глубокие 
и облагораживающие коллективные эмоции, подобные тем, которые люди испытывают в театре, на 
праздниках, в храме в других сходных ситуациях. 
Приёмы организации учебно – воспитательного процесса: 
Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все на веру. Вну-
шением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, стимулиро-
вать правильные действия. Эффект внушения усиливается при использовании ярких образных фор-
мы,  наглядных примеров.  
Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На младших школьников 
наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. Ребёнок мыслит образно, по-
этому для его убеждения достаточно показать образное отражение реальности, например, в сюжет-
ных картинках опасного поведения на дороге. Убеждение всегда должно быть логичным, последова-
тельным и неопровержимым. Его целесообразно применять одновременно с внушением, приучени-
ем, примером. 
В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, объяснении, беседе, игре, экс-
курсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по конкретным фактам ДТП, поступкам де-
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тей. Осуждаются нарушения Правил дорожного движения водителями и пешеходами, формируются 
нравственные понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро запоминается. Психоло-
гическая 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 поступать, 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. Поощре-
ние основано на положительных эмоциях, поэтому повышает ответственность и укрепляет дисцип-
линированность.  
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 виктори-
ны. 
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 
характеризуется образным восприятием и мышлением. Поэтому предполагается при обучении исхо-
дить 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 человека — любимого чада Божия, красоте райской жизни, созданной Богом для человека, о 
мире совершенных 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 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 родовидо-
вым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей) в материалах содержатся 
упражнения, способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них пред-
лагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, 
их поведение; классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц по 
теме – 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 
школьниками «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 ча-
сов (1 раз в неделю): 3 класс-34ч, 4 класс- 34 часа. 
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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 

 и
меют представление об уникальности родного края как части России; 

 в
ладеют основами методики проведения поисково-исследовательской деятельности; 

 у
меют общаться с людьми, вести краеведческие записи, систематизировать и обобщать собранный 
материал; 

  
имеют представление о вкладе родного края в развитие России; 

 п
родолжают овладевать элементарными навыками научной музейной работы: сбор экспонатов, их 
классификация, создание моделей, оформление выставок и экспозиций; 

 з
нают историю своей семьи ее традиции, реликвии, родословную; 

 з
нают историю своей школы, традиции своего образовательного учреждения; 

 з
нают основные события в истории своего населенного пункта, района и Белгородской области. 

Планируемый воспитательный эффект: 
 ф

ормирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным ценностям региона 
как части России; 

 о
сознание личной сопричастности к истории края, страны, гордости за великие достижения; 

 п
роявление активной жизненной позиции. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа внеурочной деятельности ориентиро-
вана на становление таких личностных характеристик выпускника, как: любящий свой народ, свой 
край и свою страну, уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, ак-
тивно 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 де-
коративно-прикладного искусства народов России»; 
-          ознакомление с миром профессий; 
-          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: 



240  

-          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 совпа-
дающих с его собственной; 
-          компромисс и поиск путей, приводящих к общему решению в совместной трудовой, творче-
ской 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. Виноградо-
вой, Москва, 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 
деятельностного подхода. Работа над проектом позволяет обучающемуся осознать ситуации, про-
блемы, процессы, происходящие в окружающем его мире. В курсе достаточно подробно рассматри-
вается алгоритм проведения проекта, его основополагающие моменты, что позволяет применить его 
в проектах различных типов и направлений. Для создания положительной мотивации к обучению 
приводится занимательный материал, материал из разных областей, чаще всего понятный и доступ-
ный обучающимся, а для проектов отобраны знакомые для школьников объекты окружающие их. 
Программа предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем природ-
ном и социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, 
водоём и т. п.). 
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 школьни-
ков, но и несёт в себе большой воспитательный потенциал. Обучение и воспитание в процессе изу-
чения курса будут способствовать развитию эмоциональной сферы младших школьников, их спо-
собности к сопереживанию, состраданию. 



241  

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 искус-

ства и естественных наук;  
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность вы-

ражать 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 ок-
ружающей 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 деятельность 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, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых из-
мерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и отбо-
ра источников информации в соответствии с учебной задачей; понимания информации, представ-
ленной в различной 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 обо-
значенной ролью. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии как од-

ном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и чело-
веком, 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 системати-
ческих курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских умений; приме-
нение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни; для 
осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социо-природной 
среде; 

в трудовой сфере — владение навыками ухода за комнатными растениями и растениями на при-
школьном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные образ-
ами литературы и искусства; 

в сфере физической культуры — элементарные представления о зависимости здоровья чело-
века, его эмоционального и физического состояния, от факторов окружающей среды. 

 
                                  Кружок «Логика» (Общеинтеллектуальное направление) 

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 ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе программы 
развивающего курса «Развитие творческих способностей» С.Гин,  которая складывается из четырёх 
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разделов «Мир загадок», «Мир человека», «Мир фантазии»,  «Мир логики»  ООО Издательство 
«ВИТА- ПРЕСС», М.: -2014г. 
Согласно авторской программе «Развитие творческих способностей» под редакцией С.Гин на изуче-
ние предмета в 1 классе (первый год обучения) начальной школы отводиться 32 часа. Согласно 
учебному 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 по-
знавательных 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 форми-
рования 
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 форми-
рования 
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 следую-
щих УУД. 
Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 
 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 
 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 
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 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям; 
 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические 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 форми-
рования 

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 

поставленной 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 
формирования  
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: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 
 формировать мотивацию к работе на результат; 
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 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 раз-
витие технического творчества у детей, формирование представлений о технике и ее свойствах, на-
значении в жизни человека. 

Актуальность программы заключается в востребованности развития широкого кругозора 
школьника, исследовательской и творческой активности,  а также умений наблюдать и эксперимен-
тировать. 

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 по-
зиции 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 зре-

ния, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логиче-
ских рассуждений. 

 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,  
предусмотренного государственным образовательным стандартом, разработана для обучения в 1 
классе 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; 
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- развивать речевые способности ребенка; 
- развивать мотивацию, волю и активность детей; 
- развивать любознательность, артистизм и др. 
Задачи курса: 
- создание условий для  коммуникативно-психологической адаптации учащихся к изучению ино-
странного 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 психофизи-
ческого и нравственного развития; 
- коммуникативная направленность курса (отбор тематики для устного общения  и языкового мате-
риала осуществляется исходя из его коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соот-
ветствия жизненному опыту и интересам учащихся; задания формулируются так, чтобы в них был 
коммуникативный 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 коммуни-
кативных задач;  
- принцип игровой основы обучения. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в том, что содержа-
тельное направление определяется возросшим статусом английского языка как средства общения, 
стимулирующего движение общества навстречу  новым формам и моделям обучения ему как пред-
мету. 

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; формирова-
ние желания и умения учиться; 

2. воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного от-
ношения к себе и окружающему миру; 

3. освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 
деятельности; 

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 форми-
рованию культуры общения, содействует общему речевому развитию  учащихся. 

 
Обязательный объем знаний - перечень необходимых для усвоения единиц. Обязательный минимум 
содержания обучения обеспечивает возможность для развития коммуникативной деятельности в ус-
ловиях 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; 
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- уважительное отношение к культуре других народов; 
- 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 возможностей и потребностей; 
- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементар-
ном уровне устной речью на иностранном языке; 
- дружелюбное отношение к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверст-
ников 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 ов-
ладению иностранным 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 соответ-
ствии с задачами общения). 
Предполагаемый результат освоения программы внеурочной деятельности  «Забавный  анг-
лийский 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 фор-
ме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 
характерными 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 повседнев-
ной 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;     
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 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь выделить 
нравственный 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) 

Программа разработана для детей 7 – 10 лет на основе сборника программ внеурочной дея-
тельности (Автор Н.Ф. Виноградова. – М.-: Вентана – Граф, 2015) , которая также подходит для ра-
боты со школьниками, обучающимся по новым федеральным государственным стандартам и на-
правлена на реализацию задач внеурочной деятельности в рамках введения федерального государст-
венного образовательного 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 форми-
руются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия: 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформиро-
ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личност-
ные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия (по-
знавательные, 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 мате-

матики и программирования «Алгоритмика», соответствует требованиям Федерального государст-
венного образовательного стандарта начального общего образования, а также требованиям к резуль-
татам освоения основной программы начального и среднего общего образования (личностным, ме-
тапредметным и предметным). При разработке данной программы учитывались особенности вос-
приятия, познания, мышления, памяти детей в зависимости от их возраста, темпа развития и других 
индивидуальных 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 каждом из которых от 4 до 7 уроков. 
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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 и 
поискового характера. 

Во всех курсах ученики решают задачи, закрепляю-
щие пройденный материал, а также создают проекты. 
В рамках задач и проектов перед ними ставятся опре-
делённые проблемы для решения, которые требуют 
нестандартных подходов и применения полученных 
ранее знаний. Учащийся осваивает способы решения 
задачи, а также процесс подхода к их решению при 
помощи учителя и вспомогательного материала.  

Формирование умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями её реализации; опре-
делять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

Практически каждый образовательный модуль курсов 
включает создание проекта (индивидуального или 
группового). В рамках проекта дети учатся планиро-
вать его создание от момента идеи и постановки цели 
до конечной реализации как вместе с учителем, так и 
индивидуально. После сдачи проекта ученики оцени-
вают полученный результат.  
Также в рамках каждого урока предусмотрен блок 
«Рефлексия», который позволяет ученикам оценить 
учебные действия в соответствии с поставленной за-
дачей.  

Освоение начальных форм познавательной и лично-
стной рефлексии. 

Каждый урок имеет понятную повторяющуюся 
структуру, преподаватель рассказывает цель урока и 
краткую повестку занятия. Ученик понимает смысл 
поставленной цели и требуемых от него задач. На ос-
нове структурированного материала в тетради и на 
платформе ученик старается планировать свою учеб-
ную работу, развивает самоконтроль.  
В рамках каждого урока курса ученики заполняют 
блок «Рефлексия», где делятся своими ощущениями и 
мнением об уроке. Кроме того, по итогу создания фи-
нальных проектов в рамках курса ученики как полу-
чают, так и дают обратную связь другим участникам 
курса.  

Использование знаково-символических средств пред-
ставления информации для создания моделей изучае-
мых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

Ученики выполняют письменные задания в рабочих 
тетрадях, а также интерактивные задания на плат-
форме. Часть заданий подразумевает знаковое (циф-
ры, буквы) или схематическое описание процессов 
(геометрические фигуры, схемы). Например, в рамках 
модулей, связанных с алгоритмами, ученики осваи-
вают новый вид представления процессов в виде 
блок-схем и в дальнейшем закрепляют данный вид 
представления информации в задачах. 

Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и по-
знавательных задач; 

В рамках курсов подразумевается активная устная 
работа ученика и взаимодействие с учащимися и учи-
телем, а также использование компьютера и плат-
формы для решения познавательных задач. 

использование различных способов поиска (в спра-
вочных источниках и открытом учебном информаци-
онном пространстве Интернета), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

В рамках модулей, посвящённых информации и ин-
формационным процессам, ученик изучает и реализу-
ет в дальнейшем способы работы с информацией: 
сбор, хранение, передача, анализ, обработка. Он 
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формации в соответствии с коммуникативными и по-
знавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величи-
ны и анализировать изображения, 
звуки, готовить своё выступление и выступать с ау-
дио-, видео- и графическим сопровождением; соблю-
дать нормы информационной избирательности, этики 
и этикета. 

учится использовать Интернет (Google Chrome) для 
входа на платформу, в модулях по созданию презен-
таций ученик обучается использовать Интернет для 
поиска графических объектов, а также дополнитель-
ной информации. 
В рамках всех курсов ученик обучается использовать 
мышь, набирать текст при помощи клавиатуры. В мо-
дулях, связанных с графическим, текстовым пред-
ставлением информации и презентациями, ученик 
реализует проекты с использованием следующих 
программ: Paint, «Блокнот», PowerPoint. В модуле по 
работе с мультипликацией Scratch ученик работает с 
записью звука и изучает анимацию. 
Весь принцип работы с информацией тщательно объ-
ясняется и регулируется учителем. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответ-
ствии 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 презенто-
вать и давать обратную связь. 

Овладение логическими действиями сравнения, ана-
лиза, синтеза, обобщения, классификации по родови-
довым признакам, установления аналогий и причин-
но-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 

В рамках каждого курса вводятся логические поня-
тия. Ученик выполняет логические операции: сравне-
ние, анализ, синтез, обобщение, классификация, уста-
новление аналогий на уроке устно, в рабочих тетра-
дях и в рамках заданий на платформе. Тексты задач 
анализируются учеником с точки зрения формальной 
логики. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; го-
товность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 

На уроках создаются благоприятные условия для уча-
стия в диалоге, в коллективном обсуждении. Строит-
ся продуктивное взаимопонимание со сверстниками и 
взрослыми в процессе коллективной деятельности. 
Дети учатся конструктивно давать обратную связь 
другим учащимся и конструктивно реагировать на 
неё. 

Определение общей цели и путей её достижения; 
умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-
имный контроль в совместной деятельности, адекват-
но оценивать собственное поведение и поведение ок-
ружающих. 

В рамках ряда курсов для закрепления и проверки тем 
предусмотрены групповые проекты, в которых дети 
учатся работать совместно в рамках достижения об-
щей цели: распределяют функции и роли, регулируют 
своё поведение, осуществляют контроль над создани-
ем проекта. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты по-
средством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

В рамках обучения выстроена система коммуника-
ции, при которой учащийся не боится просить по-
мощь или оказывать её товарищам. При необходимо-
сти корректирует своё поведение. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях информационных объектов, процессов 
и явлений действительности. 

Курсы начальных классов подробно разбирают ин-
формацию и информационные процессы, их роль в 
современном обществе. Уделяют внимание особенно-
стям информационных процессов, их классификации, 
видам и способам восприятия. 

Овладение базовыми предметными и межпредмет-
ными понятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами. 

В рамках курсов ученики узнают о базовых понятиях 
информатики (например, «алгоритм», «информаци-
онные процессы», «сети» и др.), которые отражают 
взаимосвязь различных объектов и процессов друг с 
другом. 

Умение работать в материальной и информационной 
среде начального общего образования (в том числе с 

Курсы «Алгоритмики» подразумевают их освоение 
как в классе, так и при помощи компьютера. Следова-
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учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

тельно, ученики приобретают навык работы в усло-
виях материальной среды (в классе), а также инфор-
мационной (онлайн-работа с платформой).  

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Предметные результаты, требуемые ФГОС Программа «Алгоритмики» 
Овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и мате-
матической речи, измерения, пересчёта, прикидки и 
оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выпол-
нения алгоритмов. 

1 класс 
В рамках модуля «Линейные алгоритмы» и «Циклы» 
ученики знакомятся с линейными и циклическими 
алгоритмами, учатся их читать и записывать, а также 
применять для решения задач. В последующих моду-
лях, посвящённых программированию в Scratch, уче-
ники развивают логическое, алгоритмическое, про-
странственное мышление посредством программиро-
вания простых игр и создания мультипликации.  
 
2–3 класс 
В рамках модуля «Алгоритмы» ученики осваивают 
более сложные типы алгоритмов, погружаются в ос-
новы логики, решают алгоритмические и логические 
задачи. Учатся записывать и выполнять простые ли-
нейные алгоритмы. 
4 класс 
В модулях «Алгоритмы. Введение в Scratch» и 
«Scratch. Продолжение» ученики изучают базовые 
понятия программирования, знакомятся с линейны-
ми, условными и циклическими алгоритмами. Фор-
мируют навык работы в среде визуального програм-
мирования Scratch, учатся писать скрипты для про-
стых мультфильмов и игр, применяют полученные 
знания об алгоритмах для реализации творческих 
проектов и идей.  
Кроме того, в каждой теме ученик работает с поня-
тийным аппаратом, прорабатывает его, таким обра-
зом развивая навык математической речи. 
(не указанные выше пункты из ФГОС покрываются в 
рамках предмета «Математика»). 

Умение выполнять устно и письменно арифметиче-
ские действия с числами и числовыми выражениями, 
решать текстовые задачи, умение действовать в соот-
ветствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, це-
почками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

1 класс 
В модуле «Знакомство с Scratch Jr.» ученики изучают, 
как строить простейшие алгоритмы и научиться дей-
ствовать в соответствии с ними на базе среды визу-
ального программирования Scratch. 
2–3 класс 
В модуле «Алгоритмы» ученики учатся строить алго-
ритмы и выполнять их, решают текстовые задачи на 
их основе. В модуле «Работа в графическом редакто-
ре» ученики развивают навык работы с графической 
информацией, геометрическими объектами и текста-
ми. 
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 геометрическими фигурами внутри 
среды визуального программирования Scratch. В мо-
дуле «Редактор презентаций» ученики получают на-
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вык работы с геометрическими фигурами, таблицами, 
изображениями в рамках создания собственной пре-
зентации. 
(не указанные выше пункты из ФГОС покрываются в 
рамках предмета «Математика»). 

Приобретение первоначальных представлений о ком-
пьютерной грамотности. 

1 класс 
Программа первого класса прежде всего пробуждает 
интерес к информатике и программированию. Поэто-
му приобретение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности появляются через взаи-
модействие с компьютером в рамках выполнения ин-
терактивных проектных заданий: создание игр и 
мультипликации. 
2–3 класс 
В модулях «Теория информации», «Устройства ком-
пьютера» и «Файлы. Папки. Текстовый редактор» 
ученики изучают принципы работы программной 
части компьютера, операционной системы (OC), зна-
комятся с разными видами информации, файловой 
системой и базовыми программами; 
на базовом уровне понимают, как устроен компьютер 
и из каких частей он состоит. 
4 класс 
В модулях«Введение в ИКТ» и «Устройство компью-
тера» также делается упор на освоение компьютера и 
формирование навыков его использования. Ученики 
изучают темы, сопряжённые с темами 2–3 класса, но 
на более сложном уровне. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 
Личностные результаты, требуемые ФГОС Программа «Алгоритмики» 
Овладение начальными навыками адаптации в дина-
мично изменяющемся и развивающемся 
мире. 

В рамках всех курсов ученики осваивают навыки ал-
горитмического и логического мышления, приобре-
тают умение использовать компьютер для решения 
коммуникативных и познавательных задач, что непо-
средственно формирует универсальные навыки для 
успешной адаптации в развивающейся информацион-
ной среде. Например, умение решать нестандартные 
проблемы, ориентироваться в пространстве, анализи-
ровать ситуации, рассуждать, представлять информа-
цию разными способами.  
 

Принятие и освоение социальной роли обучающего-
ся, развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения. 

Во время уроков в классе предполагается создание 
дружественной атмосферы, в которой ценится выска-
зывание собственного мнения, трудолюбие, старание 
и ответственное отношение ученика к процессу обу-
чения. Курсы учитывают особенности ученика, и 
планы урока рассчитаны с учётом уделения времени 
отстающим и тем, кто быстрее освоил материал.  
Курсы предполагают разнообразный вид деятельно-
сти, интерактивные, вызывающие интерес задания. 
Всё это мотивирует ученика погружаться в тему и 
развивать свои навыки в дальнейшем.  
Кроме того, задания курсов разделены на обязатель-
ные и дополнительные, благодаря чему у учащегося 
формируется понимание нормы обучения: то, что ему 
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необходимо знать и учить, и то, за счёт чего он может 
укрепить приобретённые знания и улучшить свои 
компетенции.  

Развитие самостоятельности и личной ответственно-
сти за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравствен-
ных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В рамках обучения формируется определённая сис-
тема ценностей и норм, которым следуют учащиеся.  
Каждый образовательный модуль включает индиви-
дуальные задания на платформе или в рабочей тетра-
ди, в некоторых случаях индивидуальные проекты, 
каждое из которых ученик выполняет самостоятель-
но. 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, уме-
ние не создавать конфликты и находить выход из 
спорных ситуаций. 

Во время каждого урока ученики учатся взаимодей-
ствовать со взрослым (учителем), а также со сверст-
никами (другие учащиеся). Учителем создаётся и ре-
гулируется дружественная атмосфера в классе, кото-
рая подразумевает конструктивное решение внутрен-
них конфликтов.  

 
Хоровая студия «Домисолька» (Общекультурное направление) 

Целью реализации общекультурного направления является развитие эмоциональной сферы 
ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и обще-
культурной компетенций. 

Программа разработана на основе дополнительной общеразвивающей общеобразователь-
нойпрограммы в области музыкального искусства«Эстрадное сольное пение», 2014 год, автор - Пар-
фенова В.В.( МОУ ДОД «Валуйская ДШИ № 1».), согласно новому федеральному  государственно-
му образовательному стандарту. Изменений в программу внесено не было. 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения (6-10 лет). В связи с возрастными особенно-
стями 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 на-

правления является учебной программой по обучению детей эстрадному сольному пению. 
В результате освоения программы ребенок: 
 приобретает жизненные ориентиры на основе общечеловеческих ценностей и способность то-

лерантного отношения к окружающим; 
 приобретает способность эмоционального освоения нравственных и эстетических ценностей 

своего народа; 
 развивает в себе такие качества как коммуникабельность, креативность, мобильность, обу-

чаемость; 
 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 деятель-

ности; 
 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 убе-

ждений. 

Личностные универсальные учебные действия: 
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 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 му-
зыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным искусством, 
кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, раз-
нообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах; 

 использование полученных на уроках музыки способов музыкально-художественного освое-
ние мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в процессе 
самообразования. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений различ-
ных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с другими видами ис-
кусства; 

 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 народа, других стран мира; 

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания 
импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в 
художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

 прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при выявлении свя-
зей музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 

 осмысленность и обобщенность учебных действий, критическое отношение к качеству вос-
приятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, музицирования, коррекция не-
достатков собственной художественно-музыкальной деятельности; 

 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, пред-
ставленное 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 худо-
жественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 

 знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследователь-
ских проектов; 

 самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе воспри-
ятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

Факультатив "Риторика"( Общекультурное направление) 
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Программа внеурочной деятельности факультатива « Риторика», общеинтеллектуального на-
правления, ориентированная на достижение результатов определённого уровня, составлена в соот-
ветствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом начального общего образо-
вания 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 
коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.                                                                                                             
Задачи программы:                                                                                                                       - вызвать у 
учеников размышления о том, что такое взаимопонимание, контакт между людьми, как важно вла-
деть 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 коммуника-
тивной цели – убедить, утешить, склонить к какому-нибудь действию;                                                                                                             
- формирования у выпускников начальной школы взглядов, вкусов, идей, имеющих общекультурную 
ценность. 
Личностные, метапредметные результаты освоения  внеурочной деятельности                        

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрениядостижения уста-
новленных стандартом требований к результатам обучения младшего школьника: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в дина-

мично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-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 выска-

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах»; «овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, <…> построения рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вес-

ти диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-
дого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; 
«<…>готовить 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 практиче-
ских задач» и т.д. 
Безусловно, результаты факультатива «Риторика» достигаются обучающимися постепенно, при ос-
воении 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 рече-

вой роли в данной ситуации;  
– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 
– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных комму-

никантов. 
                                                                        3 класс 
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        Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 
умений:  

– оцениватьсвою вежливость; 
       – определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установ-
ления 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, уважи-

тельного отношения в семье и к посторонним людям;  
– отличать истинную вежливость от показной; 
– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависи-

мости от условий взаимодействия; 
– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость 

и доброжелательность 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 сле-

дующих 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, опре-

делять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или 
объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых предметов, 
животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать особенности описа-
ния в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, использо-

вать дополнительные сведения из словарей;  
– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

                                                                  3 класс 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование сле-

дующих универсальных учебных действий:  
– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 
– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имею-

щихся критериев; 
– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимо-

действии; 
– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуника-
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тивных задач; 
– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 
– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 
– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выявле-

ния 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, пра-

вомерность 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 выступ-
ление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (воз-
можно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, вы-

бирать уместные, эффективные речевые средства. 
                                                                4 класс 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование сле-
дующих 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, оце-

нивать их значимость, достоверность фактов; 
– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), обобщён-

ные и конкретные; 
– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убеди-

тельные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы информационной из-
бирательности; 

– 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; 
– 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 со-

ставляющие; 
– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы; 
– редактировать текст с недочётами. 

Клуб  «Фитбол-аэробика» (Спортивно-оздоровительное направление) 
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Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является формирование устойчи-
вых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физи-
ческих и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организа-
ции здорового образа жизни и досуга. 
Программа «Фитбол – аэробика», спортивно – оздоровительного направления,  разработана на осно-
ве программы внеурочной деятельности П.В. Степанова, С.В. Сизяева, Т.Н. Сафронова согласно фе-
деральному  государственному образовательному стандарту.( Сборник программ внеурочной дея-
тельности (спортивно-оздоровительная деятельность), авторы – П.В.Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. 
Сафронов) –Москва «Просвещение» 2012 год. Срок реализации программы – 2 года. Выполнение 
программы 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 по-
ложительном эмоциональном фоне быстрее и эффективнее проходит процесс обучения двигатель-
ным умениям и навыкам. 
Базовой основой программы послужили теория  и  методика физического воспитания, оздоровитель-
ной физической культуры, детского фитнеса. 
Программа  по  работе на ортопедических мячах «Фитбол-аэробика» является комплексной, вклю-
чающей в себя разнообразный арсенал средств и методов детского фитнеса (оздоровительной аэро-
бики, танца, коррегирующей гимнастики, стретчинга и др.). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Универсальными компетенциями обучающихся являются: 
-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать -средства для дости-
жения её цели; 
-умения активно включаться в коллективную деятельность,  
-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в -процессе общения и 
взаимодействия 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 перена-
пряжения; 
-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 интере-
сы своей познавательной деятельности; 
-умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои  физические, учебные и практи-
ческие действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) в соответствии  возможно-
стям своего организма; 
-умение работать в коллективе: на основе согласования различных позиций; 
-формировать, аргументировать  и отстаивать с воё мнение, умение вести дискуссию, обсуждать со-
держание 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 спо-

собностей (силы, гибкости, выносливости, ловкости); 
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3. О способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и особенности психи-
ческих 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», 
«Старуха Шапокляк», «Гроза», «Семь нот», «Конек горбунок», «Три желания», «Колдунья», 
«Упражнение 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 физи-

ческой 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 не-

разрывной 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, 

плоскостопия, 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», «Де-
лай как я», «Богатырская сила»,. 

2. Выполнять комплексы упражнений на дыхание, расслабление и релаксацию. 
3. Демонстрировать уровень физической подготовленности соответственно возрастным оценоч-

ным нормативам. 
Курс «Основы хореографии» (Спортивно-оздоровительное направление) 

Программа была разработана в рамках регионального проекта « Танец как средство эстетиче-
ского развития детей» («Танцевальная палитра»), многолетнего опыта работы ведущих хореографи-
ческих коллективов области, на основании авторских программ Л.Н. Михеевой « Хореография» Мо-
сква, Просвещение 2011г. и  образцового коллектива русского танца « Славица», программы хорео-
графического 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 разви-
тие  творческих способностей учащихся с учетом их индивидуальных особенностей через занятия 
хореографией. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 На занятиях ритмикой и основами хореографии учащиеся должны овладеть разными типами учеб-
ных 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: 
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- 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 активностьво взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
- 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: 
- различать положение правильной и неправильной осанки; 
-  передвигаться по определенной площадке и в определенном рисунке, запоминать измене-

ния 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); 
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-  Исполнять простейшие движения народных танцев: подскоки, галоп, присядка, «ковыря-
лочка», «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 музыкальное сопровождение; 
- музыкальный размер; 
уметь: 
- владеть центром тяжести тела; 
- ориентироваться в пространстве;  
- выполнять подготовительные движения рук, правильно открывать и закрывать руку на та-

лию; 
- выполнять движения в ритме мелодии; 
- выполнять простейшие классические движения у станка. 
- выполнять легкий шаг с движениями рук, бег с элементами дроби, кадрильный шаг по диа-

гонали, 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», про-
стой и дробный, простейшие дроби; 
- различать особенности исполнения танцев разных народов (русский,  белорусский,  украин-
ский, 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: 

- исполнять препарасьон; 
          - грамотно исполнять прыжки классического танца: temps–livesote по всем позициям ног, 
changmentdepied, paechappe. 

- исполнять русский или другой несложный национальный танец; 
- правильно выполнять присядочные движения; 
-  выполнять вращение на месте, по диагонали, по кругу; 
- самостоятельно составлять несложные танцевальные композиции; 
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- 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  разра-
ботана на основе программы «Внеурочная деятельность школьников», авторы: Д. В. Григорьев, П.В. 
Степанов, 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 не-
делю. 
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 доб-
рожелательности, 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 конструктив-
ных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы стрессо-
устойчиво-сти; 
•освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих универ-
сальных учебных действий (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; 
•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, това-рищей, родителей и других людей; 
•различать способ и результат действия; 
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•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 за-
дач;  
•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 реали-
зации 
программы внеурочной деятельности 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортив-но-оздоровительному направле-
нию «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 заня-
тий; 
•индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоро-
вья и повышение физической подготовленности; 
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•правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; влияние здо-
ровья 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 упраж-
нения;  
•управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками , вла-
деть 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.                                      

Содержание курсов коррекционно-развивающей работы 
 

Коррекционно-развивающая область является обязательной и представлена индиви-
дуальнымии/или групповыми и/или подгрупповыми коррекционно-развивающими занятиями, 
направленными на коррекцию недостатков развития и формирование навыков адаптации лич-
ности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для ин-
дивидуальных занятий, их количественное соотношение, содержание определяется, исходя из 
психофизических особенностей обучающегося с ТНР на основании рекомендаций Ц(Т)ПМПК 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, а также результатов первичной диагно-
стики каждым специалистом. 

Содержание коррекционно–развивающей области представлено следующими обя-
зательными коррекционными курсами: «Курс коррекционно-развивающих занятий с 
учителем-логопедом», «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-
психологом» (при наличии и рекомендаций). 

 
Курс коррекционно-развивающей области 
«Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-
психологом» 

 
Программа отражает содержание психокоррекционных занятий, подобранное с учетом 

перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП особых образовательных по-
требностей обучающихся с ТНР, получивших рекомендацию обучения по варианту5.1. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определя-
ется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР; коррекционная помощь в овладении базо-
вым содержанием обучения; эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной-
сферы, зрительного и слухового восприятия, речи; развитие сознательного использования рече-
вых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных свя-
зей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 
-помощь в формировании полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных 

отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителя-
ми; 
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-работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 
школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 

-создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью предупрежде-
ния негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 
взаимодействия собучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в 
коммуникации, в познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и меж-
личностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной моти-
вации. 

В соответствии с особыми образовательными потребностями определяются следующие 
задачи: формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности; совершенствование 
познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и профилактики вторичных 
нарушений психологического развития, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; сти-
мулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному и соци-
альному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной мотивации; при-
менение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению дезадаптивных 
черт и отклонений в формировании личности; компенсация эмоционального не благополучия, 
развитие самосознания; освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми; содействии естановлению сферы жизненной-
компетенции различных дисфункций, а также достижению личностных, метапредметных ре-
зультатов образования. 

В 1 классе, на самом начальном этапе школьного обучения обозначенные задачи 
конкретизируются следующим образом: способствовать психологической адаптации ребенка 
к школе; освоения приемов продуктивной коммуникации; создать условия для освоения правил 
поведения в школе, развития интереса к себе, одноклассникам, учителю, формировать навыки 
продуктивной коммуникации с одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что 
оптимизирует социальное взаимодействие обучающегося; корригироват возможные дисфунк-
ции (например, недостатки пространственно-временных представлений, в т.ч. препятствующих 
успешной ориентировке вздании школы, по дороге к ней, а также пониманию протяженности 
обозначаемых в речи временных периодов, несформированность произвольного контроля, 
трудности произвольной концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной координа-
ции и пр.); корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, перцеп-
тивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, сравнение, обоб-
щение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и действий, обучать использова-
нию знаково-символических средств для организации познавательной деятельности; содейство-
вать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных и метапредметных ре-
зультатов образования, обозначенных в рабочих программах учебных предметов для первого-
класса. 

Программа курса «Курскоррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» 
составлена по модульному принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра пред-
ложенных для года обучения с соответствующим перераспределением часов. Содержание, 
форма организации (индивидуальная), а также продолжительность занятий в рамках конкретно-
го модуля определяется мерой практической актуальности для учащегося конкретно. Организо-
ванные формы занятий проводятся в кабинете педагога-психолога с применением системы 
БОС-биологически обратная связь, диагностическими нструментарием, а также с применением 
оборудования сенсорной комнаты. 

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» реализуется 
на протяжении всего периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-
перцептивные, мнемические интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно пре-
одолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, формировать и повышать воз-
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можность оценки собственных возможностей, формировать сферу жизненной компетенцииобу-
чающегося с ТНР. 

В соответствии с АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных 
занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной 
организацией самостоятельно, и сходя из психофизических особенностей обучающихся с ТНР, 
определяемых на основании рекомендаций центральной (территориальной) психолого-медико-
педагогической комиссии индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида 
(ИПРА). Направления работы могут быть конкретизированы на основании оценки достижения-
планируемых результатов, проводимых нереже 1 раза в четверть, и в соответствии с наиболее 
актуальными особыми образовательными потребностями, индивидуально-типологическими ха-
рактеристиками обучающихся. Диагностика преимущественно осуществляется методами вклю-
ченного наблюдения в ходе проведения занятий, а также анкетирования участников сопровож-
дения (учителей, родителей). Поэтому рабочая программа предполагает в рамках каждого мо-
дуля проведение диагностических занятий. 

Ведущими,«сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются форми-
рование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося наруше-
ния, совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие существенного 
повышения их уровня непозволит обучающимся успешно обучаться по учебным предметам и 
получить цензовое образование. 

Ценностные ориентиры 
Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы. Курс полезен 

для освоения всех предметных областей, поскольку возможные недостатки со стороны комму-
никативных навыков, основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а 
также несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятст-
вуют успешному обучению даже в специально созданных условиях. 

Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению эмоцио-
нальной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень сформирован-
ности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на мотивацию учения. 

У обучающихся с ТНР могут наблюдаться различные нарушения и/или дефициты разви-
тия психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, зрительно-
пространственных представлений, фонематических процессов и проч.), которые мешают овла-
дению содержанием учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению различ-
ных выше перечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции развитию познава-
тельной сферы обучающихся. 

Ежегодно включаемый в программу модуль, направленный на активизацию познава-
тельной деятельности, ставит задачу формирования ее операционального состава. Вместе с тем 
любая психокоррекционная работа с ребенком должна способствовать улучшению познава-
тельной деятельности, результатом которой, как известно, является не только усвоение учебно-
го материала, но и совершенствование сферы жизненной компетенции (продуктивная ориенти-
ровка в окружающем предметном и социальном мире). 

Педагог-психолог в ходе реализации курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с 
педагогом-психологом» учитывает рекомендации учителя класса (учителя-логопеда), касаю-
щиеся необходимости усиленной работы с конкретными обучающимися над ликвидацией про-
белов предшествующего обучения и профилактики отставания при усвоении нового материала. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а 
также сопряженность с содержанием изучаемых учебных предметов. 

Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны фонематического 
восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой моторики, слуховой памяти, а также ор-
ганизации и контроля деятельности. Существенное значение имеют и патофизиологически обу-
словленные недостатки произвольного внимания, приводящие к большому количеству ошибок 
(письмо слов, предложений, текстов).Общее отставание темпов становления познавательной 
деятельности препятствует сознательному усвоению и использованию разнообразных много-
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численных правил, а легкие проявления системного недоразвития речи затрудняют как понима-
ние, так и самостоятельное употребление слов. Поэтому обучающиеся часто обнаруживают 
наибольшие трудности в усвоении содержания предмета «Русский язык». 

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие произ-
вольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, удержание зри-
тельного внимания и т.п.). Предусматриваются задания, направленные на улучшение сформи-
рованности словесного опосредствования деятельности и поведения, для чего используются уп-
ражнения на вербальное обозначение сходства и различия, активизацию самостоятельного уст-
ного высказывания и пр. Предполагается, что умения, приобретаемые на психокоррекционных 
занятиях, будут перенесены на программный материал предметных областей «Русский язык или 
тературное чтение», «Родной язык или тературное чтение на родном языке». 

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками про-
странственных и квазипространственных представлений, соответственно, разделы работы по их 
коррекции являются необходимыми и способствующими усвоению математических знаний, в 
первую очередь основ геометрии. Ошибки при решении математических примеров обусловле-
ны в первую очередь колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. Уп-
ражнения для улучшения контроля (из модуля по совершенствованию произвольной регуля-
ции), психотехнические упражнения (задания на концентрацию, переключение внимания, 
удержание числовой информации) способствуют минимизации подобных ошибок (недостатки 
внимания во многом связаны с ухудшенным состоянием центральной нервной системы обу-
чающегося, и поэтому требуют комплексной, в том числе медикаментозной коррекции. 

Для большинства обучающихся с ОВЗ типичны серьезные трудности в решении арифме-
тических задач. Содной стороны, их вызывают недостатки словарного запаса, плохое понима-
ние слов, входящих в условие задачи, что предполагает соответствующую работу учителя-
логопеда. С другой стороны, ведущую роль играет недостаточная сформированность мысли-
тельных операций, действий логического мышления, трудности мысленного представления 
объектов и оперирования ими. Модуль по активизации познавательной деятельности, вклю-
чающий постепенно усложняющиеся упражнения, направлена улучшение аналитико-
синтетических возможностей, формирование базовых операций логического мышления. 

С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) решение любой 
арифметической задачи предполагает отнесение ее к определенному типу, для которого уста-
новлен алгоритм решения. В связи с этим в курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с 
педагогом-психологом» постепенно включаются упражнения, психологически идентичные ре-
шению арифметических задач, в качестве средства выполнения которых может использоваться-
как словесное правило, так и наглядная модель. 

Трудности овладения знаниями по предмету «Окружающий мир» обычно проявляются в 
меньшей мере.Обучение этому учебному предмету затрудняет недостаточный интерес к пред-
метному и социальному миру, малый объем знаний, низкая познавательная активность и труд-
ности самоорганизации опреодолении которых уже говорилось ранее. В первом классе на пси-
хокоррекционных занятиях реализуются модули, направленные на расширение знаний ребенка 
об окружающей предметной и социальной действительности (адаптационный модуль, модуль, 
направленный на развитие интереса к себе). Значение имеют и задания, направленные на усвое-
ние пространственных представлений, выделение ориентиров. 

Некоторые модули курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-
психологом» влияют на учебную успешность опосредованно, за счет улучшения общего психо-
логического состояния обучающихся, повышения их эмоциональной устойчивости, коммуника-
тивной успешности. 

Данный коррекционный курс составляет значительную часть содержания программы 
коррекционной работы, направленной на преодоление коммуникативных отклонений развития. 
Наиболее велика его роль в подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы 
жизненной компетенции. Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута 
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только при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное взаи-
модействие педагога-психологас учителем, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, ро-
дителями и другими потенциальными участниками сопровождения. 

Место курса в учебном плане. При наличии рекомендаций комиссии организации кор-
рекционно-развивающей работы с ребенком педагогом-психологом, обучающимся предалагает-
ся 2 (формы: индивидуальная, подгрупповая, групповая–на усмотрение специалиста). Если ре-
бенок зачисляется для сопровождения в форме групповых занятий, то реализуется программа 
«Психологическое развитие личности» (с целью формирования навыков коллективного взаимо-
действия, коммуникативных навыков, поддержания игровых форм работы), второе занятие–в 
индивидуальной форме с учетом особых образовательных потребностей обучающегося. За ос-
нову наполнения тематического планирования занятий принимаются комплект примерных ра-
бочих программ обучения детей с ТНР (одобрен решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованиюот 04.07.2017. Протокол №3/17), который адаптируется 
(упраздняется) подпотребности ребенка, обучающегося по варианту 7.1. Ведущими методами 
на занятиях являются: - игра; - тренинговые упражнения; - творческие задания; -арт-терапия;-
сказкотерапия; -музыкотерапия; -диагностика. 

Кроме того, тематическое наполнение плана психолого-педагогического сопрвождения 
может наполняться с использованием программы И.М.Узяновой «Знакомство с самим собой», 
утвержденной на научно-методическом совете НМИЦ города Белгорода, в 2011 году, а также 
образовательной программы Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я» (1-4 классы). Программа 
социально-психологического развития личности обучающихся «Знакомство с самим собой» со-
держит курс психологических занятий с детьми начального школьного возраста, целью кото-
рой является  создание условий для развития познавательной, эмоционально – волевой и лично-
стно - мотивационной сфер младших школьников, достижение ими личностных и метапредмет-
ных результатов освоения основной образовательной программы при реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколе-
ния. Программа социально-психологического развития личности учащихся «Знакомство с са-
мим собой» по своей сути является комплексной развивающей программой, так как предпола-
гает последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам 
третьего уровня в процессе реализации внеурочной деятельности.Программа рассчитана на че-
тыре года и охватывает весь период обучения ребенка на уровне начального образования. Фор-
мы, методы и приемы работы. Программа позволяет организовать практическую деятельность 
обучающихся в изучаемой области знаний и имеет большой развивающий потенциал, так как 
содержит достаточное количество активных форм и методов обучения для интеллектуального, 
эмоционально– волевого или чностно–мотивационного развития обучающихся. Основная фор-
ма–занятие с элементами тренинговых технологий, арт-методов и ведение портфолио. Предла-
гаемая программа психологических занятий, разработанная на основе программы формирова-
ния психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я». Уроки психоло-
гии в начальной школе (1-4). Хухлаева О.В. Москва: Генезис, 2012г. в начальной школе направ-
лена на формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников. Она 
способствует развитию интереса ребѐнка к познанию собственных возможностей, учит нахо-
дить пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, способст-
вует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои чув-
ства и чувства других людей. Всѐ это в комплексе повышает ресурсы психологического проти-
востояния негативным факторам реальности и создаѐт условия для полноценного развития лич-
ности ребѐнка,основой которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, 
по мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического рав-
новесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологи-
ческого здоровья ребѐнка является его успешная адаптация к социуму. 

Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на формирование у 
них следующих умений и способностей: осознание себя с позиции школьника; умение адекват-
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но вести себя в различных ситуациях;умение различать и описывать различные эмоциональные 
состояния; способность справляться со страхами, обидами,гневом; умение отстаивать свою по-
зицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к одноклассникам; умение справ-
ляться с негативными эмоциями; стремление к изучению своих возможностей и способностей; 
успешная адаптация в социуме. Цель курса психологических занятий:формирование и сохра-
нение психологического здоровья младших школьников через создание условий для их успеш-
ной адаптации к школьной жизни. Задачи: мотивировать детей к самопознанию и познанию 
других людей, пробудить интерес к внутреннему миру другого человека; учить детей распозна-
вать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства другого человека; 
формировать адекватную установку в отношении и школьных трудностей-установку преодоле-
ния; развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления меж-
личностных отношений друг с другом и учителем; повышать уровень самоконтроля в отноше-
нии проявления своего эмоционального состояния в ходе общения; формировать терпимость к 
мнению собеседника; корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения; 
расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Рабочая программа, на основе которой формируется план индивидуальных занятий, рас-
считана на 34 часа (по1 часу занятий в неделю, 33 учебных неделив 1 классе). Длительность 
коррекционно-развивающих занятий всоответствии с рекомендациями ПрАООП — 20 ми-
нут, растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35минут в ноябре-декабре и 40 
минут, начиная со второго полугодия. Работа осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на индивидуальных-
занятиях, где осуществляется психолого-педагогическая коррекция эмоциональных и ком-
муникативных нарушений, нарушений сенсорно-перцептивной сферы, формирование ком-
муникативных навыков; формирование социально-бытовыхнавыков, используемых в по-
вседневной жизни, формирование навыков адекватного учебного поведения; психолого-
педагогическая коррекция познавательных процессов; формирование в сознании обучаю-
щихся целостной картины мира и ее пространственно-временной организации. 
Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной регуляции, по-

знавательной деятельности, речевого развития, а также основных дисфункций и эмоциональных 
проблем проводится педагогом-психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом в 
первой четверти за счет нераспределенных часов из расчета 1 час на обучающегося для каждого 
специалиста. Педагогу-психологу рекомендуется проводить свою диагностику после учителя-
логопеда, поскольку в первые 2–4 недели ее результаты могут быть недостоверными. При на-
личии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психокоррекции или коррек-
ции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог или учитель-дефектолог может за-
ниматься с ними ндивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе сходства имею-
щихся проблем. Конкретное распределение часов на групповые и индивидуальные занятия ус-
танавливается в зависимости от результатов психолого-педагогической и логопедической диаг-
ностики. Рабочая программа корректируется ежегодно. 

Основное содержание курса. В соответствии с выделенными в АООП направлениями 
психокоррекционная работа конкретизирована и представлена следующими вариативными мо-
дулями: 

Невербальная коммуникация (обучающийся научиться: улыбаться, тренировать мимику, 
применять основные невербальные жесты на практике). 

Вербальная коммуникация (обучающийся научиться использовать средства вербальной-
коммуникации, применять их в быту, распознавать без невербальной подоплеки). 

Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций (ролевые игры, направ-
ленные на применение навыка прогнозирования и использования полученных знаний по при-
менению вербальной и невербальной коммуникации, так же игры и упражнения, направленные 
на прогнозирование ситуаций, которые могут возникнуть в быту). 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (обу-
чающийся научится выделять части в схематическом изображении конструкции, находить изо-
бражения, относимые к определенной группе, соотносить полученный результат с образцом, 



269  

исправляя замеченные недочеты, действовать в плане заданного не отвлекаясь на раздражите-
ли). 

Модуль по активизации познавательной деятельности (обучающийся научится описы-
вать наглядно представленные объекты, выделять значимые части, анализировать по картинке, 
классифицировать, восстанавливать в памяти информацию, находить сходства и различия, по-
лучит возможность научиться описывать наглядно представленные объекты, выделять части, 
анализировать объекты по картинке, решать аналитические задачи первого типа, делать анали-
тический вывод из прослушанного текста, понимать детские тексты со скрытым смыслом, уга-
дывать загадки, получит возможность научиться делать умозаключения и обосновывать его, 
опредмечивать геометрические фигуры). 

Модуль по развитию познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, па-
мяти, мышления, воображения). А так жеформирование психологических предпосылок овладе-
ния учебной деятельностью, то есть таких психологических качеств и умений, без которых ус-
пешно учебная деятельность осуществляться не может. Это умение копировать образец, задан-
ный как в наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя, умение 
подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систе-
му требований. Важно развитие и формирование психологических новообразований младшего 
школьного возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллекту-
альном плане без опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управле-
нии не только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами — вос-
приятием, вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятель-
ность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход-
своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки); формирование учебной-
мотивации. Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или 
иной модуль, определяется ОО самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса пред-
ставляется необходимым. 
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 профилакти-
ку нарастания негативных тенденций; 3.стремится сгладить негативные моменты, оказать пси-
хотерапевтическое воздействие на обучающихся, повысить групповой статус 
«неблагополучных» учеников; 4.уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррек-
ционных занятий; 5.корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с воз-
можностями обучающихся. 

Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом (пронаблюдать 
за встречающимися по дороге в школу ориентирами, принести детские фотографии, рассказатьо 
своей семье), обязательными неявляются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе 
дополнительную диагностическую информацию о протекании процесса адаптации к школе, 
формировании учебной мотивации, ответственности, просоциального поведения и пр. 

Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и негативные ас-
пекты (конкретное место для указанной фиксации определяется в соответствии с локальным ак-
том образовательной организации – это может быть индивидуальная карта развития, дневник-
наблюдения, рабочий журнал педагога-психолога и т.п.). 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса. Курс «Курскоррекцион-
но-развивающих занятий с педагогом-психологом» включается в программу коррекционной ра-
боты, поэтому оценка результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психическо-
го и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 
ТНР; 
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единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АО-
ОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

В ходе реализации курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-
психологом» достигаются личностные и метапредметные результаты образования, происходит 
совершенствование сферы жизненной компетенции. Оценка этих результатов проводится педа-
гогом-психологом и экспертами (другими педагогами, работающими на классе, учителем-
логопедом, родителями) в конце четвертого года обучения (по завершению начального образо-
вания). Вместе с тем рекомендуется ежегодно отслеживать эффективность проводимой работы. 

Образовательная организация при оценке личностных результатов с учетом типологиче-
ских индивидуальных особенностей обучающихся ориентируется на: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обу-
чающихсяс ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 
компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 
общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров 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 проведе-

ния оценки личностных результатов. 
Поэтому уже при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые 

результаты, ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения. 
В частности, критерии для оценки успешности освоения программы психокоррекционной рабо-
ты первоклассниками составляются в соответствии с планируемыми результатами, приведен-
ными в конце представленной примерной рабочей программы. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по заверше-
нию обучения в начальной школе. 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам эксперт-
ной группы условных единицах: 

0 баллов–нет продвижения; 
1 балл–минимальное продвижение;  
2 балла–среднее продвижение; 
3балла–значительное продвижение. 
Оценка проводится не реже 3 раз за один учебный год. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является дос-

тижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения про-
граммы коррекционной работы. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на психокоррекци-
онных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, создание экспери-
ментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в различных внеклассных 
мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и диагностических-
методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте развития ре-
бенка и докладывает результаты на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ППк) в со-
ответствии с локальными актами образовательной организации. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации обу-
чающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на рас-
ширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой ин-
формации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание психокоррекционной 
работы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ТНР, различия индивиду-
ального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания непозволяет 
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ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Курскоррекционно-
развивающих занятий с педагогом-психологом». Однако педагогами обозначаются целевые 
ориентиры, которых педагог-психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты 
психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 1.позитивное отношение 
к посещению школы; 2.соблюдение школьной дисциплины; 3.ориентировка в пространстве-
класса и школьном здании; 4.социально-нормативное обращение к педагогу; 5.социально-
нормативное поведение в общественных местах школы; 6.формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 1.формирование 
осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий; 
2.формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не 
справился); 3.формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 
взрослым); 4.формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя-
замеченные недочеты (у соседа,у себя); 5.формирование способности задерживать непосредст-
венные импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 
раздражители; 6.способность относительно объективно оценивать достигнутый результат дея-
тельности; 7.способность давать словесный отчет опроделанной работе с помощью взрослого 
или по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 8.формирование спо-
собности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования выс-
ших 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 сло-
весной инструкции (графический диктант); 3.способность ориентироваться в схеме тела, про-
странстве, и спользуя графический план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения-
пространства; 4.способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную дея-
тельность со временем, понимать словесные обозначения времени; 5.возможность осуществ-
лять перцептивную классификацию объектов,соотносить предметы с сенсорными эталонами; 
6.возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 7.способность концентри-
роваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц 
запоминаемого; 8.способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение час-
тей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строи-
тельного материала, кубики Кооссаи т.п.); 9.способность к установлению сходства и различий, 
простых закономерностей на наглядно представленном материале; 10.способность к вербализа-
ции своих действий; 11.способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 
12.способность решать учебно-познавательные задачи нетолько 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 продук-
тивности; 3.способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализо-
вать повод для гордости; 4.отдельные проявления попыток задержать непосредственную (нега-
тивную) эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 1.способность 
обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 2.уменьшение прояв-
лений эго центризма и количества конфликтных ситуаций; 3.снижение количества проявлений 
агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 4.формирование умения дифференциро-
вать ситуации личностного и делового общения; 5.овладение формулами речевого этикета; 
6.снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педаго-
гам; 7.повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 
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Примерное тематическое планирование коррекционно-развивающих(с1-гопо4-йклассы) 

1годобучения 
№ Тема занятия Содержание деятельности 

1 Диагностика (3 часа) Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и 
т.д. 

 Невербальная коммуникация (16 ч) 
2 Знакомство с новыми 

задачами 
Выяснение новых задач, стоящих перед учащимися во 2-м классе 

3 Кто умеет улыбаться? Упражнения и игры направленные на понимание ребенком поня-
тия «улыбка», тренировка улыбки 

4 Мимическая 
гимнастика 

Разработка мимических мышц лица с помощью упражнений 

5 Классификация 
жестов 

Обучение пониманию различного рода жестов, их классификация 
и группировка 

6 Классификация чувств Обучение пониманию различного родачувств, их классификация и 
группировка 

7 Позы Обучение пониманию различного родапоз, их классификация и 
группировка 

8 Азбука настроения Обучение пониманию настроения человека по его мимике и жес-
там, классификация настроений 

9 Тренируем мимику Тренировка мимических мышц с помощью различных упражне-
ний 

1
0 

Закрепление Закрепление изученного в разделе «Невербальная мимика» 

Вербальная коммуникация (16 ч) 
1
1 

Прослушивание эмо-
циональных записей–
радости. 
Прослушивание 
эмоциональных за-
писей–смех 

Упражнение, направленное на понимание вербальной коммуника-
ции без присутствие невербального подкрепления 

1
2 

Формула приветствия Обученияучащегося 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 формам просьб. Тренировка по-
лученных навыков 

1
6 

Прослушивание эмо-
циональных записей–
плач. 
Прослушивание 
эмоциональных за-
писей–крик 

Упражнение, направленное на понимание вербальной коммуника-
ции без присутствие невербального подкрепления 

1
7 

Закрепляющее занятие Закрепление изученного в разделе «Вербальная коммуникация» 

Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций (16 ч) 
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1
8 

Прогнозирование 
ситуаций 

Игры и упражнения, направленные на прогнозирование ситуаций, 
которые могут возникнуть в быту. 

1
9 

Разыгрывание 
различных ситуаций 

Ролевые игры, направленные на применение навыка прогнозиро-
вания и использования полученных знаний по применению вер-
бальной и невербальной коммуникации 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (4ч) 
2
0 

Самостоятельное 
выполнение 

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной пробе). 

 Задания с оценкой по-
лученного 
результата 

Шифровка (замена одних значков другими по определенному пра-
вилу). 
Поиск изображений, относимых к определенной обобщенной-
группе (без указания н аспособ) 

2
1 

Самостоятельное вы-
полнение 
Задания с учетом за-
данных условий 

Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным правилам (зер-
кальное отображение). Попытка конструирова-
ния по условиям 

Модуль по активизации познавательной деятельности (7 часов) 
2
2 

Восприятие как ос-
нова 
познавательной 
действительности 

Описание наглядно представленных объектов. Выделение значи-
мых частей объекта.Значимые 
(функционально необходимые) и украшающие элементы. Анализ 
объектов по картинке. Угадывание предметов по признакам (ме-
бель-4 ножки и крышка-стол). Загадывание наглядно представ-
ленных объектов 

2
3 

Развитие навыков  
произвольного 
сосредоточения вни-
мания 

Перепутанные дорожки.  Найди  отличия  (идентичные  картинки  
с  незаметными  отличиями). 
Различные (на этом этапе легкие) варианты графических диктан-
тов (образцы заданий в пособии Н.В.Бабкиной) 

2
4 

Развитие зрительной, 
памяти 

Зрительное запоминание  (идентично  методике  Н.А.  Бернштей-
на)  Фигуры  для  запоминания 
предъявляются через проектор. Выбор (вычеркивание) осуществ-
ляется на индивидуальных таблицах Что изменилось (определение 
1-2 недостающих, перемещенных предметов). 

2
5 

Развитие слуховой 
памяти 

Восстановление по памяти места объекта: 6 объектов 
Работа в парах: повторениецифр (от 3 до 6) в прямом порядке 
(цифры записаны на индивидуальных карточках). 
Повторение слов, фраз партнера по общению «Хомяк-повторюша» 
с постепенным удлинением ряда повторяемых слов (от 1 до 5 в 
произнесенной фразе) 

2
6 

Развитие основ абст-
рактно-логического 
мышления: поиск за-
кономерностей 

Развитие предпосылок абстрактно-логического мышления. Про-
должение числового ряда (в пределах изученного). 
Продолжение полоски с определенной последовательностью гео-
метрических элементов. 
Учет двух признаков в нахождении места объекта (Цвет и величи-
на, форма и величина, цвет и форма) 

2
7 

Развитие  основ 
логического
 мышления: 
связей и отношений в 
вербально представ-
ленном материале 

Диагностический урок: решение логических задач (аналитически-
ез адачи1типа с прямым 
утверждением); аналитический вывод из прослушанного текста 
(типа «Маленький Саша»)- проводится без обучения. 
Обучающее занятие: другие детские тексты со скрытым смыслом, 
угадывание загадок 
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2
7 

Развитие  основ 
логического мышле-
ния: учет двух 
оснований вывода на-
наглядно представ-
ленном материале 

Самый непохожий. Найди четвертое. Продолжи ряд. Определи 
место (5 субтест теста под ред.Л.А. 
Венгера, В.В.Холмовской) 

2
8 

Диагностика Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативнойи 
т.д. 

2
9 

Заключительное заня-
тие 

Обобщение полученных в ходе работы знаний. 

Всего 68 часов 
 

2 год обучения 
№ Тема занятия Содержание деятельности 

1 Диагностика (3 часа) Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и 
т.д. 

Невербальная 
коммуникация (16 ч) 

2 Диагностика  эмоцио-
нальноготонуса 

Методика оценки психической активации, интереса, эмоциональ-
ного тонуса, напряжения и комфортности, тест «Оценка настрое-
ний». Упражнения «Погладь кошку», «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, что ты...», упражнение «Закончи 
предложение», упражнение «Правила 
общения», упражнение «Чьи ладошки» 

6 Взгляд. Язык поз и 
жестов 

Упражнение на развитие периферического зрения. Выбрать ка-
кую-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 
реакции 

Разминка (вопросы–ответы) 
Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 
«Зернышки») Графический диктант. Штри-
ховка 

8 Азбука настроения Обучение пониманию настроения человека по его мимике и жес-
там, классификация настроений 

9 Тренируем мимику Тренировка мимических мышц с помощью различных упражне-
ний 

1
0 Закрепление Закрепление изученного в разделе «Невербальная мимика» 

Вербальная 
коммуникация (16 ч) 

1
1 Игры  на   развитие   

вербальных 
способов общения 

Игра «Найди по инструкции», игра «Найди по описанию», игра 
«Обратная связь» 
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1
2 Игры  на   развитие   

вербальных 
способов общения 

Игры «Настойчивость—сопротивление», «Запрещение повели-
тельного наклонения» 

1
3 Использование пред-

ложения  как 
средства коммуника-
ции 

Научиться привлекать внимание, обращаться запомощью, выра-
жать просьбу (желание), выражать 
согласие (несогласие), выражать благодарность, отвечать на во-
просы 

1
4 Использование слова-

как средства 
коммуникации 

Научиться привлекать внимание, обращаться за помощью, выра-
жать просьбу (желание), выражать 
согласие (несогласие), выражать благодарность, отвечать на во-
просы 

1
5 Использование пред-

ложения как средства 
коммуникации 

Приветствовать собеседника (прощаться с 
собеседником) Привлекать внимание 
Обращаться за помощью (привлекать внимание, когда в проблем-
ной ситуации требуется помощь) 
Выражать согласие (несогласие) в ответ на заданный вопрос 
или предложенную ситуацию Выражать благодарность 

1
6 Использование слова-

как средства 
коммуникации 

Приветствовать собеседника (прощаться с ним) 
Привлекать внимание Обращаться за помощью Выражать просьбу 
(желание) Выражать согласие (несогласие) Выражать благодар-
ность Отвечать навопросы 
Задавать вопросы Поддерживать диалог 

1
7 Закрепляющее 

занятие 
Закрепление изученного в разделе «Вербальная коммуникация» 

Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций (16 ч) 
1
8 Прогнозирование 

ситуаций 
Игрыи упражнения, направленные на прогнозирование ситуаций, 
которые могут возникнуть в быту. 

1
9 Разыгрывание 

различных ситуаций 
Ролевые игры, направленные на применение навыка прогнозиро-
вания и использования полученных 
знаний по применению вербальной и невербальной коммуникации 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (4 ч) 
2
0 Самостоятельное вы-

полнение задания с 
оценкой полученного 
результата 

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной пробе). 
Шифровка (замена одних значков другими по определенному пра-
вилу). 
Поиск изображений, относимых к определенной обобщенной-
группе (без указания на способ) 

2
1 Самостоятельное вы-

полнение 
задания с учетомз 
аданных условий 

Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное отображе-
ние). Попытка конструирования по условиям 

Модуль по активизации познавательной деятельности (7 часов) 
2
2 Развитие концентра-

ции внимания. 
Развитие простран-
ственного восприятия 
и сенсомоторной ко-
ординации 
Развитие навыков са-
морегуляции 

Графический диктант. Штриховка. 
Методика «Беседа о школе». 
Методика выявления характера атрибуции 
успеха, неуспеха. Методика мотивации, 
«Незавершенная сказка», беседа о школе. 
Методика «Выкладывание узора из кубиков», методика «Изучение 
внимания» 
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2
3 Тренировка внимания 

Развитие  анали-
тических способно-
стей и  спо-
собности 
рассуждать 

Упражнения «Животные-растения», «Право-лево». 
Графический диктант. Штриховка 

2
4 Тренировка слуховой 

памяти 
Упражнения «Незнайки», «лево-право». 
Графический диктант. Штриховка 

2
5 Тренировка зритель-

ной памяти. 
Совершенствование 
мыслительных опе-
раций 

Упражнения «Зайки-барабанщики», «Саймон сказал» 
Графический диктант. Штриховка. Игра «Карточки на каждый-
день. Цель: соотнесение слова и его значения зрительные навыки, 
зрительно-перцептивные навыки 

2
6 Развитие логического 

мышления 
Упражнения «Лево-право», «Веселый счет» 
Графический диктант. Штриховка 

2
7 Совершенствование-

воображения. 
Развитие нагляд-
но-образного 
мышления 

Упражнения «Четыре стихии», «Что можно сделать из…» 
Решение ребусов 

2
7 Развитие анали-

тических способно-
стей и способности-
рассуждать 

Графический диктант. Штриховка. 

2
8 Диагностика Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и 

т.д. 
2
9 Заключительное 

занятие 
Обобщение полученных в ходе работы знаний 

Всего 68 часов 
3 год обучения 

№ Тема занятия Содержание деятельности 

1 Диагностика (3 часа) Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и 
т.д. 

Невербальная коммуникация (16 ч) 
2 Диагностика  эмоцио-

нального тонуса 
проявлений. Развитие-
контактности 

Методика оценки психической активации, интереса, эмоциональ-
ного тонуса, напряжения и комфортности 

3 Развитие восприятия и
воображения 

Задания на прохождение  лабиринтов разной сложности  помогают 
развивать у ребенка наглядно-образное мышление, внимание, спо-
собность к самоконтролю  Пространственная 

координация 
4 Межличностное 

пространство 
Упражнение «Я особенный» 

5 Воспитывать чувство 
эмпатии 

Упражнение «Я тебя понимаю» 
Цель: определить чувство, развитие умения распознавать эмо-
ции выраженные пантомимикой, развитие умения находить об-
щее для  всех и отличительное 

6 Взгляд. Язык поз и 
жестов 

Упражнение на развитие периферического зрения. Выбрать ка-
кую-либо точку и неподвижно на нее смотреть, стараясь увидеть 
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как можно больше (расфокусировка взгляда). «Мимика и жесты»: 
изучение двух противоположных состояний (например, гнев и 
удовольствие). 

7 Развитие быстроты 
реакции 

Комплекс упражнений на развитие быстроты у ребенка. 

8 Азбука настроения Учить ребенка распознавать эмоциональные проявления других-
людей по различным признакам (мимике, пантомимике, интона-
циии пр.). 
Дать понятие о разделении эмоций на положительные и отрица-
тельные. 
Научить распознавать разницу между чувствами и поступками 
(нет плохих чувств, есть плохие поступки) 

9 Тренируем мимику Тренировка мимических мышц с помощью различных упражне-
ний 

1
0 

Закрепление Закрепление изученного в разделе «Невербальная мимика» 

Вербальная коммуникация (16 ч) 
1
1 

Задания на развитие 
вербальныхспособов 
общения 

Упражнения: «Тренировка обратной связи», «Интервью», «Мо-
дальность» 

1
2 

Задания на развитие-
вербальных 
способов общения 

Упражнения: «Ассоциативный ряд со словом «конфликт», «Фор-
мулировк вопросов, накоторые можно дать лишь утвердительный 
ответ» 

1
3 

Использование пред-
ложения как 
средства коммуника-
ции 

Научиться привлекать внимание, обращаться за помощью, выра-
жать просьбу (желание), выражать согласие (несогласие), выра-
жать благодарность, отвечать на вопросы 

1
4 

Использование пред-
ложения как 
средства коммуника-
ции 

Приветствовать собеседника (прощаться с собеседником) 
Привлекать внимание 
Обращаться за помощью (привлекать внимание, когда в проблем-
ной ситуации требуется помощь) Выражать согласие (несогласие) 
в ответ на заданный вопрос или предложенную ситуацию 
Выражать благодарность 

1
5 

Использование слова-
как средства коммуни-
кации 

Приветствовать собеседника (прощаться с ним) Привлекать вни-
мание 
Обращаться за помощью Выражать просьбу (желание) Выражать-
согласие (несогласие) Выражать благодарность Отвечать на во-
просы 
Задавать вопросы Поддерживать диалог 

1
6 

Использование слова-
как средства 
коммуникации 

Научиться привлекать внимание, обращаться за помощью, выра-
жать просьбу (желание), выражать согласие (несогласие), выра-
жать благодарность, отвечать на вопросы 

1
7 

Закрепляющее занятие Закрепление изученного в разделе «Вербальная коммуникация» 

Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций (16 ч) 
1
8 

Прогнозирование 
ситуаций 

Игры и упражнения, направленные на прогнозирование ситуаций, 
которые могут возникнуть в быту 

1
9 

Разыгрывание 
различных ситуаций 

Ролевые игры, направленные на применение навыка прогнозиро-
вания и использования полученных 
знаний по применению вербальной и невербальной коммуникации 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (4 ч) 
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2
0 

Самостоятельное вы-
полнение 
Задания с оценкой по-
лученного результата 

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной пробе). 
Шифровка (замена одних значков другими по определенному пра-
вилу). 
Поиск изображений, относимых к определенной обобщенной-
группе (без указания на способ) 

2
1 

Самостоятельное вы-
полнение задания с 
учетом заданных ус-
ловий 

Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное отображе-
ние). Попытка конструирования по условиям 

Модуль по активизации познавательной деятельности (7 часов) 
2
2 

Развитие концентра-
ции внимания. Разви-
тие пространст-
венного восприятия и 
сенсомоторной коор-
динации 
Развитие навыков 
саморегуляции 

Графический диктант. Штриховка.Методика«Беседаошколе». 
Методика выявления характера атрибуции успеха, неуспеха. Ме-
тодика мотивации, «Незавершенная сказка», беседа о школе. 
Методика «Выкладывание узора из кубиков», методика «Изучение 
внимания» 

2
3 

Тренировка внимания 
Развитие  анали-
тических способно-
стей и способности-
рассуждать 

Упражнения «Животные-растения», «Право-лево». 
Графический диктант. Штриховка 

2
4 

Тренировка слуховой-
памяти 

Упражнения «Незнайки», «лево-право». 
Графический диктант. Штриховка 

2
5 

Тренировка зритель-
ной памяти. 
Совершенствование-
мыслительных опера-
ций 

Упражнения «Зайки-барабанщики», «Саймон сказал» 
Графический диктант. Штриховка. Игра «Карточки на каждый-
день. Цель: соотнесение слова и его значения зрительные навыки, 
зрительно-перцептивные навыки 

2
6 

Развитие логического 
мышления 

Упражнения «Лево-право», «Веселый счет» 
Графический диктант. Штриховка 

2
7 

Совершенствование-
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления 

Упражнения «Четыре стихии», «Что можно сделать из…» 
Решение ребусов 

2
7 

Развитие анали-
тических 
способностей и 

Упражнения «Мозговая гимнастика», «Шапка для размышлений», 
«Ленивые восьмѐрки», «Веселая переменка». 
Графический диктант. Штриховка 

2
8 

Диагностика Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и 
т.д. 

2
9 

Заключительное 
занятие 

Обобщение полученных в ходе работы знаний 

Всего 68 часов 
 
4 год обучения 
№ Тема занятия Содержание деятельности 
   
1 Диагностика 

(3 часа) 
Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и 
т.д. 

Невербальная коммуникация (16 ч) 
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2 Диагностика  эмоцио-
нального тонуса 
проявлений. Развитие 
контактности 

Методика оценки психической активации, интереса, эмоциональ-
ного тонуса, напряжения и комфортности 

3 Развитие восприятия и
воображения 

Упражнения на развитие воображения и пространственной коор-
динации 

 Пространственная 
координация 

4 Межличностное 
пространство 

Формирование понятия «Дружба», материализация своей неуве-
ренности 

5 Воспитывать чувство 
эмпатии 

Развитие умения распознавать эмоции выраженные пантомими-
кой, развитие умения находить общее 
для всех и отличительное 

6 Взгляд. Язык поз и 
жестов 

Упражнение на развитие периферического зрения 

7 Развитие быстроты 
реакции 

Комплекс упражнений на развитие быстроты реакций у ребенка. 

8 Азбука настроения Развитие способности понимать эмоциональное состояние друго-
го человека. 
Упражнения: «Мое настроение», «Передача чувств» 

9 Тренируем мимику Тренировка мимических мышц с помощью различных упражне-
ний 

10 Закрепление Закрепление изученного в разделе «Невербальная мимика» 
Вербальная коммуникация (16 ч) 
11 Задания на развитие-

вербальных 
способов общения 

Упражнения: «Найди  по  описанию»,  «Обратная  связь»,  «На-
стойчивость—сопротивление», 
«Запрещение повелительного наклонения», «Запрещение «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 помощью, выра-
жать просьбу (желание), выражать 
согласие (несогласие), выражать благодарность, отвечать на во-
просы 

14 Использование пред-
ложения  как 
средства коммуника-
ции 

Приветствовать собеседника (прощаться с собеседником) 
Привлекать внимание 
Обращаться за помощью (привлекать внимание, когда в проблем-
ной ситуации требуется помощь) Выражать согласие (несогласие) 
в ответ на заданный вопрос или предложенную ситуацию 
Выражать благодарность 

15 Использование слова-
как средства комму-
никации 

Приветствовать собеседника (прощаться с ним) Привлекать вни-
мание 
Обращаться за помощью Выражать просьбу (желание) Выражать-
согласие (несогласие) Выражать благодарность Отвечать на во-
просы 
Задавать вопросы Поддерживать диалог 

16 Использование слова-
как средства 
коммуникации 

Упражнения: «Животный мир», «Дискуссия», «Способы обще-
ния», «Разыграй ситуацию» 

17 Закрепляющее занятие Закрепление изученного в разделе «Вербальная коммуникация» 
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Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций (16 ч) 
18 Прогнозирование 

ситуаций 
Упражнения, направленные на прогнозирование ситуаций, кото-
рые могут возникнуть в быту. 

19 Разыгрывание 
различных ситуаций. 

Ролевые игры, направленные на применение навыка прогнозиро-
вания и использования полученных 
знаний по применению вербальной и невербальной коммуника-
ции. 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (4 ч) 
20 Самостоятельное 

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 обобщенной-
группе (без указания на способ) 

21 Самостоятельное 
задания с учетом за-
данных условий 

Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное отображе-
ние). Попытка конструирования по условиям 

Модуль по активизации познавательной деятельности (7 часов) 
22 Развитие концентра-

ции внимания. 
Развитие простран-
ственного восприятия 
и сенсомоторной ко-
ординации 
Развитие навыков са-
морегуляции 

Графический диктант. Штриховка. 
Методика «Беседа о школе». 
Методика выявления характера атрибуции успеха, неуспеха. Ме-
тодика мотивации. 
Методика «Изучение внимания». 

23 Тренировка внимания 
Развитие анали-
тических способно-
стей и способности 
рассуждать 

Упражнения: «Как здороваются капитаны», «Глубинное течение», 
«Море внимательных», «Бухта запоминания». 
Графический диктант. Штриховка 

24 Тренировка слуховой 
памяти 

Упражнение «Туман забвения», «Бухта мудрых решений», «Я–
фотоаппарат», «Что нового», «Я положил в мешок». 
Графический диктант. Штриховка. 

25 Тренировка зритель-
ной памя-
ти.Совершенствование
мыслительных 
операций 

Упражнения: «Один лишний», «Прекрасное далеко», «Назови 
слова». Графический диктант. Штриховка. Игра «Карточки на ка-
ждый день 

26 Развитие логического 
мышления 

Упражнения: «Как это можно использовать», «Говори наоборот», 
«Бывает-небывает», «Угадай». 
Графический диктант. Штриховка 

27 Совершенствование 
воображения. Разви-
тие наглядно-
образного 
мышления 

Арттерапия. Решение ребусов. 
Вопрос-ответ, создание образов, описание предметов, воспоми-
нания 

27 Развитие аналитиче-
ских способностей и 
способности 
рассуждать 

Тренировка зрительной памяти. «Кроссворд» 

28 Диагностика Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной 
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и т.д. 
29 Заключительное 

занятие 
Обобщение полученных в ходе работы знаний 

Всего 68 часов 
 

В целом «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» направлен 
на гармонизацию личности ребенка с ТНР, коррекцию имеющихся нарушений, максимальную 
интеграцию обучающегося в образовательную среду и общество, путем индивидуального под-
бора форм и методов работы, постоянного плотного взаимодействия всех участников образова-
тельных отношений, ежедневного мониторинга индивидуальных достижений, а также адапта-
ции образовательной среды под особые образовательные потребности. 

Перечень материально-технического и методического обеспечения может изменяться в 
зависимости от коррекционно-развивающих задач. 

 
Курс коррекционно-развивающей области 
«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» 

 
Пояснительная записка 

Курс является обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных не-
достатков речевого развития у школьников, получающих образование в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1). Ло-
гопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных 
потребностей, 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. 

Цель программы: освоение учащимися коммуникативной функции языка на основе 
ценностных ориентиров содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС, разви-
тие активной социальной деятельности в области речевых факторов, создание условий для ус-
пешного освоения основной общеобразовательной программы путем развития правильной чет-
кой, выразительной устной и грамотной письменной речи. 

При обучении детей с речевыми нарушениями следует руководствоваться задачами, по-
ставленными перед общеобразовательным учреждением, а также иметь в виду специфические-
задачи: 

1. формирование полноценных произносительных навыков; 
2. развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных-

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
3. уточнение обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредст-

венных впечатлений и ощущений об окружающем мире; 
4. развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразности лексики, внятности и выразительности 
речи); 

5. воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложе-
ние; 

6. употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи. 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Включение курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» в 
качестве обязательного для всех получающих образование по варианту 5.1 является ценным но-
вовведением в содержание образования младших школьников указанной группы. В речи уча-
щихся данной категории может не быть грубых нарушений произношения, лексики, граммати-
ческого строя. Однако, речь в целом, как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и выра-
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зительная. Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, не умеют произвести 
элементарных форм звукового анализа и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии фонема-
тических процессов. 

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной предмет-
ной 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 речевого опыта и практических речевых обобщений, что неизбежно 
затруднит успешное усвоение школьного курса русского языка. Анализ этих трудностей дикту-
ет необходимость организации специальной коррекционно-развивающей работы. Дети, незави-
симо от того, имеются ли у них и насколько выражены недостатки звукопроизношения, нужда-
ются в коррекции всех сторон речи, что и реализуется на индивидуальных логопедических за-
нятиях. 

Содержание программы курса «Курскоррекционно-развивающих занятий с учителем-
логопедом» разработанона основе методических пособий, созданных известными учеными в 
области отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обу-
чению детей с ТНР. Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и 
позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую и нактивность и речевые нару-
шения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, разви-
вать коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма и по-
зволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего со-
циального или чностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и от-
клонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» состоит из ди-
агностического и коррекционного блока. Для реализации диагностического блока используются 
рекомендации методический материал, представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. 
Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О. А.Ишимовой и др. 

В логопедическом обследовании первоклассников оцениваются: звукопроизношение, со-
стояние фонематических процессов и слоговой структуры слова, словарный запас, грамматиче-
ский строй речи, связное высказывание, а также неречевые процессы, характеризующие готов-
ность к овладению письмом (повторение ритмов, праксис позы, зрительно-моторная координа-
ция, пространственная ориентировка). Для выбора наиболее эффективных способов коррекции-
имеющихся нарушений учитель-логопед ориентируется на общий уровень познавательного 
развития ребенка, а также на возможности произвольной регуляции. При их низком уровне 
групповые занятия будут мало эффективны, 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 лекси-
ческими темами. Непредставляется целесообразными использовать условно-уровневую оценку, 
нередко рекомендуемую в методических разработках, поскольку она не позволит фиксировать и 
оценивать происходящие незначительные изменения. Более правильно отразить конкретные ре-
зультаты диагностики в протоколе и в конце учебного года повторить задания с тем же самым-
речевым материалом. В разделе «Планируемые результаты» предложен возможный алгоритм 
построения логопедического мониторинга. 

Коррекция нарушений устной и письменной речи направлена на устранение речевых не-
достатков, 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. 
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Устранение (нивелирование) нарушений речевого развития, исходя из логопедических-
диагнозов, установленных Ц(Т)ПМПК и выявленных в ходе конкретизации на этапе диагности-
ки при зачислении в логопедический пункт. 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: 
 

Основные 
направления 

Содержание коррекционной работы 

Развитие 
слухового и 
зрительного 
внимания и 
памяти 

Развитие внимания к неречевымзвукам. 
Воспитание слухового внимания при восприятии громко и тихо звучащих-
предметов, а также тихой и громкой речи. Развитие чувства темпа, ритма. 
Воспитание слухового внимания к речи, развитие слухоречевой памяти. 
Воспитание зрительного внимания и памяти. 

Развитие 
импрессив
ной речи 

Развитие пассивного словаря существительных. Понимание и активное ус-
воение глагольного словаря. Закрепление понимания обобщающих понятий. 
Развитие понимания грамматических форм речи: дифференциация единст-
венного и множественного числа существительных и глаголов. 
Понимание предложных конструкций с предлогами. 

Развити
е 
просод
ической
сторон
ы речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. За-
крепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнени-
ях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее инто-
национную выразительность, модуляцию голоса. 

Фонемати-
ческий слух 
(восприятие, 
анализ и 
синтез) 

Совершенствовать умение в различении на слух гласных и согласных звуков, 
в подборе слов назаданные гласные и согласные звуки. 
Закреплять навыквы деления заданных звуков из ряда звуков, гласных из на-
чала слова, согласных из конца и начала слова. 

Звукопроизн
ошение 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в свободной рече-
вой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп. 

Слоговая 
структура 
слова 

Формирование слов с правильным воспроизведением ударного слога и инто-
национно-ритмического рисунка в словах. Развитие фонематического вос-
приятия, навыков звукового анализа и синтеза. 
Формирование произносительных навыков. 

Граммат
ический 
строй 
речи 

Словообразование слов при помощи приставок. 
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 
и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, 
Распространять их однородными членами. 

Связная 
речь 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
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 зна-
комые сказки и короткие тексты. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 
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развивать коммуникативную функцию речи. 

 

В структуру каждого занятия входит: мотивационная установка, развитие фонематиче-
ского слуха, лексико-грамматические упражнения, развитие связной речи, развитие общей и 
мелкой моторики, психических процессов. 

Место курса в учебном плане. «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-
логопедом» входит в коррекционно-развивающую область учебного плана, реализуется в рам-
ках внеурочной деятельности. Распределение часов, отводимых на занятия с учителем-
логопедом носит персонифицированный характер, индивидуальный план работы разрабатыва-
ется на основании заключения ПМПК, исходя из логопедического диагноза и включается в 
структуру АОП каждого конкретного обучающегося, дополняется рекомендациями ИПР/ИПРА, 
и может составлять 3часа или 5 часов (при отсутствии рекомендаций на сопровождение педаго-
гом-психологом) занятий в индивидуальной и/или подгрупповой и/или групповой форме 
(99/165 часов в 1классе, 102/170 часов–во 2–4 классах). Продолжительность индивидуального 
занятия – 20 минут, группового (подгруппового – 40). Для учащихся с ОНР II,ОНР III, ОНР IV – 
3 занятия в неделю, 102 часа в год, для учащихся с ФФНР – 2 раза в неделю, 68 часов в год, с 
ФНР -1 раз внеделю, 33часа в год для 1 классов, 34 часа для 2-4 классов. 

Недоразвитие речи, затрагивающее только звукопроизносительную сторону, обозначают 
как ФНР (фонетическое недоразвитие речи). Сроки коррекции обусловлены клиникой дефекта: 
0,5–1 учебный год при дислалии, 1-2учебных года при дизартрии ринолалии. 

Недоразвитие речи, затрагивающее только фонематические процессы, обозначают как 
ФН (фонематическое недоразвитие). Срок и коррекции Ф Нидислексиии/или дисграфии на фо-
не ФНР: 0,5– 1 учебный год. 

Недоразвитие речи, охватывающие звукопроизносительную сторону и фонематические-
процессы, обозначают как ФФНР (фонетико – фонематическое недоразвитие речи). Сроки кор-
рекция ФФНР, дислексии и /или дисграфии на фоне ФФНР 1-1,5 учебныйгод; при осложнении-
дизартрией или ринолалией сроки продлеваются до 2лет. 

Сроки коррекции темпо-ритмической стороны речи (заикания) обусловлены тяжестью 
речевого дефекта: 0,5-1 учебный год. При слабой динамике занятия могут быть продлены. 

В логопедической работе учитываются принципы, которые помогают эффективно орга-
низовывать деятельность ребенка: это создание охранительного режима, спокойной обстановки, 
отсутствие отвлекающих факторов, индивидуальный режим работы для каждого ребенка, по-
шаговое объяснение и выполнение задания, внимательность взрослого к интонационной окра-
ске своего голоса, если используется критика, то только позитивная иобъективная. Успешность 
и результативность логопедической работы зависят от соблюдения и дидактических принципов 
научности, системности, последовательности и постепенности, доступности, учета возрастных 
и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Учитель-логопед на основе диагностики речевой деятельность детей с ТНР, проводит 
индивидуальные и/или подгрупповые и/или групповые коррекционно – развивающие занятия. 
Педагог в ходе коррекции речевых нарушений у детей развивает и совершенствует общую, 
мелкую и артикуляционную моторику, слуховое, зрительное и фонематическое восприятие, 
формирует правильноез вукопроизношение, обеспечивает усвоение лексических и грамматиче-
ских средств языка, развивает связную речь, внимание, память. 

План логопедического сопровождения ребенка с ОВЗ формируется из набора программ 
коррекционно-развивающих программ, разработанных учителем-логопедом МОУ СОШ №2 с 
УИОП в соответствии с видами речевого нарушения, которые могут быть обнаружены у ребен-
ка. 

Программа по коррекции нарушений речи обеспечивает усвоение содержание програм-
мы общеобразовательной школы. Программа построена с учетом специфики усвоения материа-
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ла детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются первичные на-
рушения: дефекты произношения и недостаточная сформированность фонематического вос-
приятия, а также смысловой стороны речи (недостаточная сформированность лексико– грамма-
тических средств языка)–общее недоразвитие речи (ОНР). 

Упущения на уровне начального образования проявляются пробелы в знаниях детей, не-
сформированностью общеучебных умений и навыков, негативным отношением к школе, что бы 
вает трудно скорректировать и компенсировать. 

Ценностные ориентиры 
Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы. Курс «Кур-

скоррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» представляет очень большую 
ценность для преодоления недостатков речевого, но и общего развития ребенка с ТНР. Его зна-
чимость определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности школьника. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, 
будут способствовать коррекции недостатков вразвитиии уменьшению, обусловленных ими, 
учебных трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а 
также обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. Повышение ре-
чевой компетентности ребенка с ТНР позволяет преодолевать его трудности в обучении, в ком-
муникации со сверстниками и взрослыми. 

Также курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов 
«Русский язык», «Литературное чтение». В 1 классе содержание курса «Курскоррекционно-
развивающих занятий с учителем-логопедом» включает в первую очередь занятия, направ-
ленные на формирование базовых операций для овладения письмом и чтением. Особое зна-
чение в этот период придается формированию и развитию фонематического восприятия, 
звукового анализа и синтеза, внятности и выразительности речи. Дети учатся свободно 
ориентироваться взвуковом составе слова, обогащается чувственный опыт, активизируется 
мыслительная деятельность, пробуждается интерес к родному языку. Предполагается, что 
будет осуществлен перенос умений, приобретаемых на логопедических занятиях, на про-
граммный материал предметных областей. 
Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного предмета «Математика». 

Трудности решения арифметических задач во многом обусловлены бедностью словаря, плохим 
пониманием логико-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 учебно-
му предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намере-
ний, 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 преодо-
ление недостатков развития. Его роль велика и для успешной социализации, формирования 
сферы жизненной компетенции. 

При реализации данного курса учитель-логопед выполняет общие рекомендации, удов-
летворяющие образовательные потребности обучающихся по варианту 5.1. Новый материал 
преподносится предельно развернуто, обучающимся предлагаются предписания (алгоритм), оп-
ределяющий 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» изображении). 
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В ход занятий включаются задания и упражнения, способствующие стимулированию-
познавательной активности, развитию мыслительных операций на речевом материале (выделе-
ние четвертого лишнего, установление закономерности, ребусы, анаграммы и др.) с учетом дос-
тигнутого уровня познавательной деятельности (при низком уровне задания предлагаются 
только на иллюстративном материале). 

Пройденный материал систематически повторяется для автоматизации навыка, упроче-
ния связей между языковыми единицами, используя приемы актуализации меющихся знаний 
(визуальная опора, памятка). 

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое об-
следование по направлениям: – обследование звукопроизношения; – обследование состояния 
звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; – обследование лексической стороны речи; – 
обследование грамматического строя речи; –обследование связной речи; –обследование пись-
менных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой структурой); –обследование 
читательских умений(чтениебукв, слогов, трех-и четырех буквенных слов). 

Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического обес-
печения. 
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 важен для сферы жизненной компетенции, формирование которой яв-
ляется генеральной целью программы коррекционной работы. Содержание детских высказыва-
ний составляет основу для оценки следующих умений: - обратиться к взрослому при затрудне-
ниях, сформулировать запрос о специальной помощи; - вербализовать оценку успешности своей 
деятельности, адекватности поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; - обсуждать 
вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) и выступать на-
нем;-начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожела-
ние, опасения, завершить разговор;-корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; -получать и уточнять информацию от собеседника; -задавать вопросы;-
передать свои впечатления, соображения, умозаключениятак, чтобы быть понятым другим че-
ловеком; -делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; -выразить свои чувст-
ва, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

Количество занятий в неделю и продолжительность курса устанавливается в зависимо-
сти от индивидуальных особенностей учащихся, степени тяжести речевого недоразвития ут-
верждается решением школьного ППк. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО в случа-
ях стойкого отсутствия положительной динамики в преодолении речевых недостатков обучаю-
щегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на расши-
ренное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информа-
ции, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание логопедической работы. 

Планируемые результаты освоения курса «Курс коррекционно-развивающих заня-
тий су чителем-логопедом». Коррекционно–логопедические занятия являются для учащихся 
основой для успешного освоения основной общеобразовательной программы, способствуют 
достижению нетолько предметных, но и метапредметных и личностных результатов. 

Предметные результаты: 

1. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонематических, 
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих су-
щественные связи и функции. 

2. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и зву-
чания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-
турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 
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Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

4. Формировать позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по-
казателем общей культуры и гражданской позиции человека. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
приобретенные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6. Коррекция отклонений в речевом развитии младших школьников. 
Личностные результаты: 
1. Способствовать к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
2. Владение нормами речевого общения, речевого этикета; 
3. Способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 
Метапредметные результаты: 
1. Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис-

точниках для решения учебных задач; 
2. Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
3. Умение выбирать адекватные средства для успешного решения коммуникативных за-

дач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 
разных видов речи и ситуаций общения; 

4. Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
5. Умение задавать вопросы; 
6. Уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 
7. Использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 
8. Владеть логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации; 
9. Уметь задавать вопросы, вести диалог; 
10. Иметь свою точку зрения, аргументировать ее, излагать свое мнение. 
В результате прохождения программы учащиеся 1-х классов должны уметь: 
-правильно произносить, различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова-
по звуковому составу; 

- списывать  рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями. 
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. По окончании 2 класса обучаю-
щиеся  должны уметь: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 
-анализировать слова по звуковому составу; 
-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нару-
шенный порядок слов в предложении; 
подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу (не-
сложные случаи); 
-писать под диктовку предложения и тексты; 
-правильно читать вслух целыми словами; 
-соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую интонацию; 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 
-высказывать своѐ отношение к поступку героя, событию; 
-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты–
самостоятельно. 
-устно рассказывать на темы, близкие их интересам. По окончании 3 класса обучающиеся-
должны уметь: 
-производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 
-дифференцировать звуки по акустическому сходству; 
-подбирать к слову родственные слова; 
-владеть навыками словообразования и словоизменения; 
-подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 
-дифференцировать предлоги и приставки; 
-составлять распространенные предложения; 
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-определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 
-составлять план связного высказывания. По окончании 4 класса: -должна быть создана ос-
нова для продуктивного усвоения правил правописания, связанных с полноценными пред-
ставлениями о морфологическом составе слова (безударные гласные, проверяемые ударени-
ем, приставки, сложные слова, изменение имѐн прилагательных по родам, числам, падежам в 
зависимости от существительных); 
-учащиеся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; соглас-
ные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-учащиеся должны различать родственные(однокоренные) слова и формы слова; 
-учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 
-учащиеся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-
ложения; 
-учащиеся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
-учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, 
устно и письменно, сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию. 
Для оценки достижений обучающегося с тяжелыми нарушениями речи применяется ме-

тод оценки экспертной группы экспертов. Основой формой участников экспертной группы яв-
ляется психолого-педагогический консилиум. 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школь-
ной программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно де-
лится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или 
количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной груп-
пы учащихся. 

Рабочая программа включает в себя 8 этапов коррекционной работы: 
1. Логопедическая диагностика учащихся. 
Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи, фонематиче-

ского слуха, слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя речи, процесса-
письма и чтения, общей и мелкой моторики. 

2. Коррекция неправильного звукопроизношения. 
3. Развитие фонематических процессов. 
4. Развитие слоговой структуры слова. 
5. Развитие лексико-грамматического строя речи. 
6. Предупреждение и коррекция нарушения чтения и письма 
7. Развитие связной речи. 
8. Развитие общей и мелкой моторики. 
I Этап. Логопедическая диагностика учащихся. 
Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи, фонематического 

слуха, слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя речи, общей и мелкой мото-
рики, процесса письма и чтения (Аманатова М.М., Фотекова Т.А., Ахутина Т.В., Малярчук 
А.Я). 

II Этап. Коррекция неправильного звукопроизношения 
Формирование артикуляторной базы. Постановка звуков. Автоматизация звуков в сло-

гах, словах, предложениях, связной речи. Дифференциация смешиваемых звуков, сходных по-
звучанию (Коноваленко В.В., Комарова Л.А). 

III Этап. Развитие фонематических процессов 
Узнавание неречевых звуков; различение высоты, силы, тембра голоса на материале 

одинаковых звуков,сочетаний слов и фраз; различение слов, близких по звуковому составу; 
дифференциация слогов; дифференциация фонем; развитие навыков элементарного звуковогои 
слогового анализа и синтеза (Филичева Т.Б). 

IV Этап. Развитие слоговой структуры слова 
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Развитие слоговой структуры с учетом классификации продуктивных классов (14 типов 
слоговой структуры), разработанных А.К.Марковой (Курдвановская Н.В.,Четверушкина Н.С.) 

Развитие слоговой структуры слова проводится после автоматизации неправильно про-
износимых звуков, тоестьпри правильном звукопроизношении и после работы над развитием-
фонематических процессов. 

V Этап. Развитие лексико-грамматического строя речи 
Расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности, формирование познавательной деятельности (мышления, восприятия, пред-
ставлений, памяти, внимания и др.); уточнение значений слов; формирование семантической 
структуры слова в единстве основных его компонентов (денотативного, понятийного, коннота-
тивного, контекстуального); организация семантических полей, лексической системы; активи-
зация словаря, совершенствование процессов (Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Александрова 
Т.В.). 

VI Этап. Предупреждение и коррекция нарушения чтения и письма 
Формирование и закрепление основных операций, входящих в состав чтения. Совершен-

ствование смысловой стороны чтения, понимание прочитанного. (Ишимова О.А., Мисаренко 
Г.Г.). Создание предпосылок успешного формирования первоначального навыка письма как ус-
ловия предупреждения дисграфии по признакуречевой недостаточности: недоразвитие фонети-
ко-фонематических и лексико-грамматических компонентов устной речи. Устранение дисгра-
фических ошибок с учетом характера и проявления, предупреждение или уменьшение количе-
ства орфографических ошибок. Работа над письмом проходит в 2 этапа: 1 этап – предупрежде-
ние нарушения чтения и письма. 2 этап–коррекция нарушения чтения и письма. Первый этап 
работы проводится с учащимся 1-х классов. Второй этап с учащимися 2-4 классов (Ишимова 
О.А, Шаховская С.Н, Мазанова Е.В., Суслова О.В, Малым М.В). 

VII Этап. Развитие связной речи 
Формирование полноценной самостоятельной речи. Построение самостоятельного связ-

ного высказывания. Составление устного текста по плану. Уточнение представлений о тексте. 
Работа с деформированными предложениями. Развитие письменной связной речи. Написание-
изложений, сочинений (Андреева Н.Г.). 

VIII Этап. Развитие общей и мелкой моторики 
Упражнения для развития общей и мелкой моторики детей (Узорова О.В, Нефедова Е.А., 
Ткаченко Т.А.). 

 
Примерное тематическое планирование с указанием количества часов, отводимыхна 
освоение темы 

№ Тема Содержание коррекционной работы Количе
ство 
часов 

1 Диагностический этап-2 недели Обследование уровня развития речи 6 

  Обследование состояния артикуляционного аппарата 1 
  Обследование состояния звуковой стороны речи 
  Обследование фонематического слуха 1 
  Обследование слоговой структуры слова 1 
  Обследование лексико-грамматического строя речи 1 
  Обследования процесса чтения и письма. 1 
  Обследование общей и мелкой моторики 1 
2 Коррекция неправильного звукопроизношения 14 

  Формирование артикуляторной базы 2 
  Постановка звуков 2 
  Автоматизация звуков в слогах 2 
  Автоматизация звуков в словах 2 
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  Автоматизация звуков в предложениях 2 
  Автоматизация звуков в связной речи 2 
  Дифференциация смешиваемых звуков, сходных по звучанию 2 
3 Развитие фонематических процессов 11 

  Узнавание неречевых звуков 1 
  Различение высоты, силы, тембра голоса на материале одина-

ковых звуков, сочетаний слов и фраз 
2 

  Различение слов, близких по звуковому составу 2 
  Дифференциация слогов 2 
  Дифференциация фонем 2 
  Развитие навыков элементарного звукового и слогового анали-

за и синтеза 
2 

4 Развитие слоговой структуры слова 14 
  Двусложные слова, состоящие из открытых слогов 1 
  Трехсложные слова, состоящие из открытых слогов 1 
  Односложные слова 1 
  Двусложные слова с закрытым слогом. 1 
  Двусложные слова со стечением согласных в середине слова. 1 
  Двусложные слова, состоящие из закрытых слогов 1 
  Трехсложные слова с закрытым слогом 1 
  Трехсложные слова со стечением согласных 1 
  Трехсложные слова со стечением согласных и закрытым сло-

гом 
1 

  Трехсложные слова с двумя стечениями согласных 1 
  Односложные слова со стечением согласных в начале или в 

середине слова 
1 

  Двусложные слова с двумя стечениями согласных 1 
  Трехсложные слова со стечением согласных в начале и в сере-

дине слова 
1 

  Многосложные слова, состоящие из открытых слогов 1 
5 Развитие лексико-грамматического строя речи 50 

  Образование множественного числа существительных, упот-
ребление глаголов настоящего времени в ед. и мн. числе 

1 

  Употребление существительных ед. и мн. ч. в винительном па-
деже, употребление глаголов прошедшего времени». 

1 

  Употребление существительных ед. и мн. ч. в родительном па-
деже, уменьшительно-ласкательные суффиксы существитель-
ных. 

1 

  Согласование прилагательных с существительными, образова-
ние относительных прилагательных. 

1 

  Употребление существительных 1-го склонения ед. и мн. ч. в 
родительном падеже, образование относительных прилага-
тельных. 

1 

  Употребление существительных 2-го и 3-го склоненийед. И 
мн. ч. в родительном падеже, употребление глаголов настоя-
щего и прошедшего времени. 

1 

  Согласование глаголов настоящего времени с существитель-
ными в числе, образование прилагательных от существитель-
ных. 

1 

  Согласование прилагательных с существительными в роде, 1 
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числе, образование существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

  Употребление существительных в дательном падеже, употреб-
ление уменьшительно- ласкательных суффиксов существи-
тельных. 

1 

  Согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже, образование притяжательных прилагательных. 

1 

  Употребление существительных в родительном и винительном 
падеже, образование притяжательных прилагательных. 

1 

  Согласование числительного «два» с существительными, обра-
зование относительных прилагательных. 

1 

  Согласование числительных «два» и «пять» с существитель-
ными в именительном падеже, употребление глаголов совер-
шенного и несовершенного вида. 

1 

  Согласование прилагательных существительными мужского и 
женского рода в именительном падеже, употребление сущест-
вительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

1 

  Употребление прилагательных ср. рода в именительном паде-
же, образование относительных прилагательных. 

1 

  Употребление существительных ед. ч. в творительном падеже 
без предлога, образование относительных прилагательных. 

1 

  Согласование числительных «два» и «пять» с существитель-
ными в родительном падеже, согласование прилагательныхс 
существительными. 

1 

  Закрепление падежных окончаний существительных 1-го и 2-
го склоненийв ед. числе, образование глаголов движения с по-
мощью приставок. 

1 

  Употребление существительных ед. и мн. числа в предложном 
падеже, образование существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

1 

  Согласование числительных с существительными, употребле-
ние приставочных глаголов движения. 

1 

  Употребление падежныхформ мн. ч. существительных и при-
лагательных, образование притяжательных прилагательных. 

1 

  Употребление существительных ед. и мн. ч. в предложном па-
деже, образование относительных прилагательных. 

1 

  Согласование существительных с собирательными и порядко-
выми числительными, употребление уменьшительно-
ласкательных суффиксов при образовании существительных. 

1 

  Употребление глаголов будущего времени, образование отно-
сительных прилагательных. 

1 

  Употребление глаголов ед. и мн. ч. в 1-ом, 2-ом, 3-ем лице; 
употребление существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

1 

  Согласование прилагательных с существительными в косвен-
ных падежах, употребление приставочных глаголов. 

1 

  Согласование существительных с порядковыми и собиратель-
ными числительными, употребление приставочных глаголов. 

1 

  Согласование притяжательных прилагательных с 
существительными, образование наречий от прилагательных. 

1 
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  Употребление существительных с предлогами, противополож-
ными по смыслу, употребление приставочных глаголов. 

1 

  Согласование притяжательных прилагательных с существи-
тельными, образование и употребление притяжательных при-
лагательных. 

1 

  Согласование притяжательных прилагательных с существи-
тельными, образование и употребление притяжательных при-
лагательных. 

1 

  Образование сравнительной и превосходной степени прилага-
тельных, образование прилагательных от наречий. 

1 

  Употребление существительных с предлогами в, на, по. Упот-
ребление приставочных глаголов. 

1 

  Употребление падежных форм существительных и прилага-
тельных в ед. и мн. числе, образование глаголов движения с 
помощью приставок. 

1 

  Образование глаголов совершенного вида, употребление су-
ществительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

1 

  Согласование числительных «два» и «пять», «шесть» и «три» с 
существительными. Употребление приставочных глаголов-
движения. 

1 

  Согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже, образование прилагательных от наречий. 

1 

  Употребление глаголов будущего времени, образование срав-
нительных степеней прилагательных. 

1 

  Употребление падежных форм имен существительных во 
множественном числе, образование сложных слов. 

1 

  Согласование прилагательных, образованных от существи-
тельных, образование приставочных глаголов. 

1 

  Согласование числительных и прилагательных с существи-
тельными в роде, числе, падеже, работа над 
родственными словами (образование существительных суф-
фиксальным способом). 

1 

  Употребление падежныхформ мн. ч. существительных, работа 
над родственными словами (образование прилагательных от-
существительных). 

1 

  Употребление глаголов будущего времени, работа над родст-
венными словами. 

1 

  Употребление повелительного наклонения глаголов, образова-
ние приставочных глаголов. 

1 

  Согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже, образование прилагательных от существитель-
ных суффиксальным способом. 

1 

  Употребление падежныхформ мн. ч. существительных, обра-
зование существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 

1 

  Употребление глаголов будущего времени, образование наре-
чий от прилагательных. 

1 

  Согласование прилагательных с существительными в косвен-
ных падежах, употребление приставочных глаголов. 

1 

  Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида, 
образование сравнительной степени прилагательных. 

1 
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  Употребление существительных в дательном падеже, образо-
вание относительных прилагательных. 

1 

6 Коррекция 
нарушения 
чтения 

Коррекция нарушения чтения. 
Коррекция нарушения чтения: технический компонент. 

103 
66 

  Раздел1. От буквы к слогу. Упрочение звуко-буквенных свя-
зей, формирование стабильного 
графического образа буквы, узнавание буквы в контексте сло-
га (буквы симметричные-несимметричные) 

34 

  Буквы вертикально и горизонтально симметричные 
Буквы О,Н,Х,Ж,Ф. Развитие фонематического восприятия. 
Формирование метаязыковых навыков. 

5 

  Буквы  вертикально симметричные 
Буквы А,Т,Л,М,Д,П,Ш. Развитие фонематического воспри-
ятия. Формирование метаязыковых навыков. 

7 

  Буквы горизонтально симметричные 
Буквы Е,С,В,К,З,Ю,Э. Развитие фонематического восприятия. 
Формирование метаязыковых навыков. 

7 

  Буквы несимметричные 
Буквы И,Р,У,Я,Ы,Г,Б,Ч,Й,Ц,Щ,Ё,Ь,Ъ. Развитие фонематиче-
ского восприятия. Формирование метаязыковых навыков. 

14 

  Промежуточная диагностика уровня сформированности навы-
ка чтения (СМИНЧ) 

1 

  Раздел 2. От слога к слову. Автоматизация слогослияния (час-
тотные слоги типа СГ). 

16 

  Автоматизация слогослияния: Слоги типа СГ (группа 
1).Формирование метаязыковых навыков. 
Развитие гностических функций. Развитие моторных функций. 

3 

  Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 
2).Формирование метаязыковых навыков. 
Развитие гностических функций. Развитие моторных функций. 

3 

  Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 
3).Формирование метаязыковых навыков. 
Развитие гностических функций. Развитие моторных функций. 

3 

  Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 
4).Формирование метаязыковых навыков. 
Развитие гностических функций. Развитие моторных функций. 

3 

  Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 
5).Формирование метаязыковых навыков. 
Развитиегностическихфункций.Развитиемоторныхфункций. 

3 

  Промежуточная диагностика уровня сформированности навы-
ка чтения и понимания прочитанного (СМИНЧ) 

1 

  Раздел 3. Читаю словами. Слогослияние. Автоматизация навы-
ка чтения слов различной слоговой структуры 

19 

  Автоматизация навыка чтения: односложные слов атипа СГС, 
ССГС, СГСС. Формирование метаязыковых навыков. Развитие 
гностических функций. Развитие моторных функций. 

5 

  Автоматизация навыка чтения: двусложные слова различной 
слоговой структуры. Формирование метаязыковых навыков. 
Развитие гностических функций. Развитие моторных 
функций. 

5 
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  Автоматизация навыка чтения: трехсложные слова различной 
слоговой структуры. Формирование метаязыковых навыков. 
Развитие гностических функций. Развитие моторных 
функций. 

5 

  Автоматизация навыка чтения: слова с различной слоговой 
структурой. Развитие образного мышления. Работа с текстом. 

3 

  Промежуточная диагностика автоматизации навыка чтения и 
понимания (СМИНЧ) 

1 

  Коррекция нарушения чтения: смысловой компонент 34 
  Раздел 4.Читаю и понимаю. Работа с текстом. 34 
  Формирование навыка молчаливого чтения. Выработка умения 

устанавливать в тексте причинно-следственные связи 
11 

  Формирование навыка молчаливого чтения. Выработка вни-
мания при чтении и анализ общего содержания текста. 

11 

  Формирование навыка молчаливого чтения. Выработка умения 
анализировать содержание текста, выделяя в нем главное 

11 

  Итоговая диагностика автоматизации навыка чтения и пони-
мания прочитанного (СМИНЧ). 

1 

6.
1 

Предупреждение и коррекция нарушения письма 160 

  Предупреждение нарушения письма 35 
  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-

ской теме «Осенний пейзаж». Звук [О]. Буква О. 
1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Осенний пейзаж. Дети собирают грибы». Буква Е. 

1 

  Развитие речииречемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Осенний пейзаж. Животные и птицы готовятся к 
зиме». Звука [А]. Буква А. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Зимний пейзаж». Звук [И]. Буква И. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Зимний пейзаж. Дети кормят птиц». Звуки [Н] и 
[Н`]. Буква Н. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Зимний пейзаж. Дети лепят снеговика». Звуки [Т] и 
[Т’]. Буква Т. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Весенний пейзаж». Звуки [С] и [С’]. Буква С. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Весенний пейзаж. Звери и их детеныши». Звуки [Р] 
и [Р’]. Буква Р. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Весенний пейзаж. Дети вешают скворечник». Зву-
ки [В] и [В’]. Буква В. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Летний пейзаж». Звуки [Л] и [Л’]. Буква Л. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Летний пейзаж. Луг. Стадо». Звуки [К] и [К’]. Бук-
ва К. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Летний пейзаж. Отдых людей». Звуки [М] и [М’]. 

1 
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Буква М. 

  Развитие речииречемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Двор». Звуки [Д] и [Д’]. Буква Д. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Двор. Домашние птицы и животные». Звуки [П] и 
[П’]. Буква П. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Двор. Домашние животные». Звук [У]. Буква У. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Улица». Буква Я. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Улица. Люди». Звук [Ы]. Буква Ы. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Комната». Звуки [Г] и [Г’]. Буква Г. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Комната с мебелью». Звуки [З] и [З’]. Буква З. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Комната. Семья». Звуки [Б] и [Б’]. Буква Б. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Сквер». Звук [Ч]. Буква Ч. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Сквер. Люди». Звук [Й]. Буква Й. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Цирк. Клоун». Звуки [Х] и [Х’]. Буква Х. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Африка. Дикие 
животные». Звук [Ж]. Буква Ж. 

1 

  Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-
ской теме «Цирк. Фокусник».Звук [Ш]. Буква Ш. 

1 

  Конфликт лексическихтем «Зимний пейзаж. Дети собирают-
грибы». Буква Ю. Звук [Ц]. Буква Ц. 

1 

  Конфликт лексическихтем «Осенний пейзаж. Дети лепят сне-
говика». Звук [Э]. Буква Э. Звук [Щ]. Буква Щ. 

1 

  Конфликт лексическихтем «Летний пейзаж. Дети кормят зи-
мующих птиц». Звуки [Ф] и [Ф’]. 
Буква Ф. Буква Ё. 

1 

  Конфликт лексическихтем «Весенний пейзаж. Летний отдых-
людей». Буква Ь. БукваЪ. 

1 

  Проверочная работа. Списывание печатного текста. 1 
  Проверочная работа. Письмо под диктовку. 1 
  Коррекция нарушения письма 125 
  Раздел 1. Текст. Предложение. Слово 13 
  Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова 55 
  Звук и гласные. Буквы, сходные по написанию 15 
  Проверочная работа 1 
  Звуки согласные твердые–мягкие парные (1-й способ смягче-

ния) 
6 

  Проверочная работа 1 
  Звуки согласные твердые–мягкие парные (2-й способ  смягче-

ния) 
4 
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  Проверочная работа 1 
  Звуки согласные твѐрдые–мягкие непарные 11 
  Проверочная работа 1 
  Звуки согласные звонкие–глухие парные, непарные. Буквы, 

сходные по написанию 
14 

  Проверочная работа 1 
  Раздел 3. Морфемный состав слова 46 
  Корень. Окончание. Основа. 5 
  Проверочная работа 1 
  Суффикс. Словообразование 11 
  Проверочная работа 1 
  Приставка. Словообразование 4 
  Проверочная работа 1 
  Проверяемый безударный гласный в корне слова. Способы 

проверки 
7 

  Проверочная работа 1 
  Проверяемый сомнительный согласный в корне слова. Спосо-

бы проверки 
7 

  Проверочная работа 1 
  Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова. Спо-

собы проверки 
6 

  Проверочная работа 1 
  Раздел 4. Слово. Предложение. Текст 11 

8 
  Проверочная работа 3 
7 Развитие связной речи 97 

  Раздел «Предложение» 17 
  Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «пред-

ложение». Признаки предложения. 
1 

  Смысловая интонационная законченность повествовательных, 
восклицательных, 
вопросительных, побудительных предложений. 

2 

  Составление предложений изслов, данных в правильной грам-
матической форме. 

1 

  Составление предложений изслов, данных в начальной форме. 
Грамматическое оформление предложений. 

1 

  Составление предложений—полных ответов на вопросы по-
тексту. 

1 

  Составление предложений—кратких ответов на вопросы по-
тексту. 

1 

  Составление предложений по картинке с использованием 
опорных слов.Грамматическое оформление предложений. 

1 

  Составление предложений по картинке с использованием 
опорных слов, схемы. Грамматическое оформление предложе-
ний. 

1 

  Составление предложений изслов. Объединение их в связный-
текст. 

1 

  Деление сплошного текста на предложения. Обозначение гра-
ниц предложений на письме. 

1 

  Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических- 2 
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конструкций. Аналитико-синтаксические упражнения сослож-
носочиненными предложениями. 

  Работа с деформированными предложениями. Грамматическое 
оформление предложений с пропущенными словами. 

1 

  Работа с деформированными предложениями. Редактирование, 
грамматическое оформление предложений с повторяющимися 
словами. 

1 

  Работа с деформированными предложениями. Редактирование, 
грамматическое оформление предложений с нарушенным по-
рядком слов. 

1 

  Составление предложений по материалам наблюдений на дан-
ную тему. Грамматическое оформление предложений. Редак-
тирование, анализ составленных текстов. 

1 

  Раздел «Текст» 16 
  Выделение признаков связного текста. Тема текста. 1 
  Текст. Основная мысль текста 1 
  Текст. Опорные слова 1 
  Восстановление деформированного текста по серии картинок 1 
  Составление текста из отдельных предложений. Определение-

темы, главной мысли текста 
1 

  Составление текста по данным вопросам. Грамматическое 
оформление. Анализ составленных текстов 

1 

  Тип текста. Текст-повествование. Характерные признаки тек-
ста-повествования. Схема построения повествовательного тек-
ста 

2 

  Текст-описание. Характерные признаки текста-описания. Схе-
ма построения описания 

2 

  Текст-рассуждение. Характерные признаки текста-
рассуждения. Схема построения рассуждения. 

2 

  Составление плана текста с обозначенными частями. 1 
  Деление текста на части. Работа над планом. 1 
  Редактирование текста 2 
  Раздел «Устная связная речь» 20 
  Последовательный пересказ текстов с опорой на вопросы. Со-

ставление предложений (полных ответов на вопросы). 
1 

  Последовательный пересказ текстов с ярко выраженной при-
чинно-следственной связью с опорой на предметные картинки 
и вопросы. 

1 

  Последовательный пересказ текстов от первого (третьего) лица 
по графическим (знаковым) схемам. 

1 

  Пересказ текстов описательного характера с опорой на кар-
тинки, вопросы, графические схемы. 

1 

  Последовательный пересказ текстов описательно-
повествовательного характера с использованием опорных-
предметных картинок, сюжетной картинки. Составление плана 
пересказа. 

1 

  Последовательный пересказ текстов с опорой на серию карти-
нок и последовательность действий с использованием серии-
сюжетных картинок, опорных слов-действий. 

1 

  Выборочный пересказ. Составление плана пересказа. 1 
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  Краткий пересказ. Составление плана пересказа. 1 
  Творческий пересказ по обозначенному началу рассказа. 1 
  Творческий пересказ по обозначенному концу рассказа. Со-

ставление плана пересказа. 
1 

  Творческий пересказ по обозначенной середине рассказа. Со-
ставление плана пересказа. 

1 

  Устное сочинение. Составление самостоятельных связных вы-
сказываний, рассказов повествовательного характера по де-
монстрируемым действиям и картинкам. 

1 

  Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам. 1 
  Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам и кар-

тинке. 
1 

  Устное сочинение. Составление рассказа по опорным словам и 
картинкам. 

1 

  Устное сочинение. Составление рассказа по серии картинок, 
используя план-вопросы. 

1 

  Устное сочинение. Составление сравнительного рассказа опи-
сательного характера по предложенным предметам (картин-
кам) с использованием графических (знаковых) схем, вопро-
сов. 

1 

  Устное сочинение «Осень и весна». Составление сравнитель-
ного рассказа описательного характера с использованием гра-
фических (знаковых) схем. 

1 

  Устное сочине-
ние.Составлениерассказапосюжетнойкартинке,сиспользование
мопорныхслов. 

1 

  Устноесочинение. Составление рассказа по материалам теку-
щих наблюдений с элементами описания, используя план-
вопросы, опорные слова. 

1 

  Раздел «Лексика» 15 
  Определение лексического значения слова. 1 
  Определение и толкование лексического значения слова, упот-

ребленного в контексте. 
1 

  Однозначные и многозначные слова. 1 
  Узнавание слова по толкованию его лексического значения. 

Работа с кроссвордами. 
1 

  Омонимы. 1 
  Этиология слов. Работа  с этиологическим словарем. 1 
  Антонимы. Подбор антонимов к слову. 1 
  Нахождение антонимов в тексте. 1 
  Синонимы. Подбор синонимов к слову. 1 
  Нахождение синонимов в тексте. Обоснование выбора сино-

нима в тексте. 
1 

  Употребление синонимов в речи для преодоления неоправдан-
ного повторения слов. 

1 

  Прямое и переносное значение слова. 1 
  Образные слова и выражения. Загадки. 1 
  Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Крылатые слова 

и выражения. 
1 

  Пословицы и поговорки. 1 
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  Раздел «Письменная связная речь. Сочинение» 13 
  Сочинение-повествование по серии картинок и вопросам 1 
  Коллективное сочинение-повествование по серии картинок, 

опорным словам. 
1 

  Коллективное сочинение по сюжетной картине, плану, опор-
ным словам. 

1 

  Анализ и редактирование сочинений. 1 
  Сочинение-описание предмета «Моя любимая игрушка» 2 
  Сочинение-описание на основе личного опыта и по наблюде-

ниям «Наша собака (кошка)» 
1 

  Сочинение по наблюдениям «Ранняя весна» 2 
  Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. Большая вода» 1 
  Сочинение-рассуждение «Мое любимое занятие» 2 
  Письма 1 
  Раздел «Письменная связная речь. Изложение» 16 
  Изложение-повествование на основе зрительного восприятия 

текста по вопросам к каждому предложению. 
1 

  Изложение-повествование на основе зрительного восприятия-
текста по готовому плану, опорным словам. 

1 

  Редактирование текста изложения. 1 
  Изложение-повествование по памяти. Свободный диктант. 1 
  Изложение-повествование на основе слухового восприятия-

текста по обобщенным вопросам, опорным словам. 
1 

  Изложение-описание на основе зрительного восприятия текста 
по коллективно составленному плану, опорным словам. 

1 

  Изложение-описание по памяти. 1 
  Изложение-описание на основе слухового восприятия текстапо 

коллективно составленному плану, опорным словам. 
1 

  Изложение-повествование с элементами описания на основе 
зрительного восприятия текста по плану, опорным словам. 

1 

  Изложение-повествование с элементами описания по памяти. 
Свободный диктант. 

1 

  Изложение-повествование с элементами описания на основе 
слухового восприятия текста по краткому плану, опорным сло-
вам. 

1 

  Изложение-рассуждение на основе зрительного восприятия-
текста по плану, опорным словам. 

1 

  Изложение-рассуждение по памяти. Свободный диктант. 1 
  Изложение с элементами описания и рассуждения на основе 

зрительного восприятия текста по плану, опорным словам. 
1 

  Краткое изложение на основе зрительного восприятия текста-
по плану, опорным словам. 

1 

  Изложение с творческим заданием на основе слухового вос-
приятия текста по плану, опорным словам. 

1 

8 Развитие об-
щей и мелкой 
моторики 

Упражнения для развития мелкой моторики 5 

9 Диагностический этап - 2 недели Обследование уровня развития речи 6 
  Обследование состояния артикуляционного аппарата 1 

  Обследование состояния звуковой стороны речи  
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  Обследование фонематического слуха 1 
  Обследование слоговой структуры слова 1 
  Обследование лексико-грамматического строя речи 1 
  Обследования процесса чтения и письма. 1 
  Обследование общей и мелкой моторики 1 
 

Материально-техническое обеспечение курса 
Материал к диагностическим методикам, коррекционно-развивающим играм и упражне-

ниям, соответствующий требованиям возрастной дифференциации; кинетический песок; набор 
«Пальчиковый театр»; дидактическое пособие «Предметы из сюжетов»; игра–лото «Ассоциа-
ции»; дидактические пособия «Театр эмоций», 
«История в картинках»; Шнуровка; дидактическое пособие «Волшебный сундучок». 

Литература: Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического-
строя речи у дошкольников: Пособие для логопедов и воспитателей.- СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2003 -48 с. 
1. Аманатова М.М. Справочник школьного логопеда /М.М. Аманатова, Н.Г. Андреева, 

О.М. Тосуниди. – 2-е изд.– Ростов-на-Дону.: Издательство Феникс, 2010.–318 с. 
2. Ахутина, Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников: практ. Пособие /Т.В. Аху-

тина, Т.А.Фотекова. 
– 3-е изд., испр. и доп.–М.: Издательство Юрайт, 2018.–157 с. 

3. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьни-
ков. в 3-х ч. Ч. 1: Устная связная речь. Лексика: пособие для логопеда / Н.Г. Андреева; под ред. 
Р.И. Лалаевой. – М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2006.–182 с.: ил.– (Коррекционная педа-
гогика). 

4. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьни-
ков. в 3-х ч. ч. 2: Предложение. Текст: пособие для логопеда / под ред. Р.И. Лалаевой.–М.: Гу-
манитар, изд. центр ВЛАДОС, 2008.–302 с.: ил.– (Коррекционная педагогика). 

5. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьни-
ков. в 3-х ч. ч. 3: Письменная связная речь: пособие для логопеда /под ред. Р.И. Лалаевой.–М.: 
Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2010. 
– 120 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

6. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Методи-
ческое пособие. – 3-е изд.–М.: ТЦ Сфера, 2021. –64 с. 

7. Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. 
Программно-методические материалы: учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций /О.А. 
Ишимова, С.Н.Шаховская, А.А.Алмазова. –3-е изд. – М.: Просвещение, 2019.–126 с. 

8. Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение 
Программно-методические материалы: учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций /О.А. 
Ишимова.– 2-е изд.–М.: Просвещение, 2019. –77 с. 

9. Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для 
учащихся начальных классов.–М.: Просвещение, 2014.–80 с. 

10. Ишимова О.А. Чтение. От слога к слову. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся 
начальных классов. –М.: Просвещение, 2014. –64 с. 

11. Ишимова О.А. Чтение. Читаю словами. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся 
начальных классов. –М.:Просвещение, 2014. –82 с. 

12. Ишимова О.А. Чтение. Читаю и понимаю.Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся-
начальных классов / О.А.Ишимова, С.И.Сабельникова.–М.: Просвещение, 2014.–112 с. 

13. Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся 
начальных классов /О.А. Ишимова, А.А. Алмазова.–М.: Просвещение, 2014.–128 с. 

14. Ишимова О.А. Письмо. Различаю гласные звуки. Правильно пишу. Тетрадь-
помощница. Пособие дляучащихсяначальныхклассов/ О.А.Ишимова, Е.В.Дерябина.– 
М.:Просвещение, 2020.–96 с. 
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15. Ишимова О.А.Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные звуки. Правильно пи-
шу. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся начальных классов / О.А. Ишимова, Е.Х. Заб-
барова. – М.: Просвещение, 2020. – 96 с. 

16. Ишимова О.А. Письмо. Различаю твердые и мягкие согласныез вуки. Правильно пи-
шу. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся начальных классов / О.А. Ишимова, В.Д. По-
дотыкина. – М.: Просвещение, 2020. –96 с. 

17. Ишимова О.А. Письмо. Различаю твердые и мягкие согласные звуки. Обозначаю мяг-
кость согласных. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся начальных клас-
сов/О.А.Ишимова, Н.Н.Алипченкова.–М.: Просвещение, 2019. –80 с. 

18. Ишимова О.А.Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово. Тетрадь-
помощница. Пособие для учащихся начальных классов/ О.А. Ишимова, И.Е. Юсов.– М.: Про-
свещение, 2020. – 64 с. 

19. КомароваЛ.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом для дошко-
льника.–М.: Издательство Гном, 2019.–32 с. 

20. Комарова Л.А. Автоматизация звука С ь в игровых упражнениях. Альбом для дошко-
льника.–М.: Издательство Гном, 2019.–32 с. 

21. КомароваЛ.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом для дошколь-
ника.–М.: Издательство Гном, 2019.–32 с. 

22. Комарова Л.А. Автоматизация звука Зь в игровых упражнениях. Альбом для дошко-
льника.–М.: Издательство Гном, 2019.–32 с. 

23. Комарова Л.А. Автоматизация звука Зь в игровых упражнениях. Альбом для дошко-
льника.–М.: Издательство Гном, 2019.–32 с. 

24. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом для дошко-
льника.–М.: Издательство Гном, 2019.–32 с. 

25. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом для дошко-
льника.–М.: Издательство Гном, 2019.–32 с. 

26. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом для дошко-
льника.–М.: Издательство Гном, 2019.–32 с. 

27. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом для до-
школьника. – М.: Издательство Гном, 2019.–32 с. 

28. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом для дошко-
льника.–М.: Издательство Гном, 2019.–32 с. 

29. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом для дошко-
льника.–М.: Издательство Гном, 2019.–32 с. 

30. КомароваЛ.А.Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом для дошколь-
ника.–М.: Издательство Гном, 2019.–32 с. 

31. Комарова Л.А.Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом для дошко-
льника.–М.: Издательство Гном, 2018.–32 с. 

32. Коноваленко В.В. Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей. Дидакти-
ческий материал для логопедов. Альбом 1 / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. –80 с. 

33. Коноваленко В.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей. Дидактиче-
ский материал для логопедов. Альбом 2 / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-е изд., испр. 
и доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. –56 с. 

34. Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей. Дидактический ма-
териал для логопедов. Альбом 3/ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко.–3-еизд., испр.и доп.–М.: 
Издательство ГНОМ, 2013.–56 с. 

35. Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей. Дидактический ма-
териал для логопедов. Альбом 4/ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко.–3-е изд., испр.и доп.–М.: 
Издательство ГНОМ, 2013.–56 с. 
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36. Курдвановская Н.В. Формирование слоговойструктуры слова: логопедические зада-
ния /Н.В. Курдвановская,  Л.С. Ванюкова.– М.: ТЦ Сфера, 2007. –96 с. 

37. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольни-
ков (формирование лексики и грамматического строя) /Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова.–СПб.: 
СОЮЗ, 1999.–160 с; ил. 

38. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопе-
дов.–2-е изд., испр.–М.: Издательство ГНОМ, 2014.–184 с. 

39. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для логопе-
дов.–2-еизд.,испр. 

– М.: Издательство ГНОМ, 2014.–128 с. 
40. Мазанова Е.В. Коррекция оптичекой дисграфии. Конспекты занятий для логопедов.–

М.: Издательство ГНОМ, 2014.–96 с. 
41. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синте-

за. Конспекты занятий для логопедов.–2-е изд., испр.– М.: Издательство ГНОМ, 2014.–128 с. 
42. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисгра-

фии на почве нарушения языкового анализа и синтеза.– 2-е изд., испр. – М.: Издательство 
ГНОМ, 2015.–48 с. 

43. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по коррекции акустиче-
ской дисграфии. – 2-е изд., испр.–М.: Издательство ГНОМ, 2014.–32 с. 

44. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по коррекции акустиче-
ской дисграфии. – 2-е изд., испр.–М.: Издательство ГНОМ, 2013.–32 с. 

45. Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции аграмма-
тической дисграфии.–2-е изд., испр.– М.: Издательство ГНОМ, 2013.–48 с. 

46. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 1.Упражнения по профилактике и кор-
рекции оптической дисграфии. –М.: Издательство ГНОМ, 2014.–32 с. 

47. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 2.Упражнения по профилактике и кор-
рекции оптической дисграфии. –М.: Издательство ГНОМ, 2014.–32 с. 

48. Малярчук А.Я. Обследование речи детей: Дидактический материал.–К.: Литера ЛТД, 
2004.–104 с. 

49. Мисаренко Г.Г. Дидактический материал для развития техники чтения в начальной 
школе: Пособие дляучащ. общеобр. учрежд. –12-е изд.,пересм. –М.: Институт инноваций в об-
разовании им. Л.В. Занкова: МТО мнфо, 2015.–128ч.:ил. 

50. Суслова О.В, Малым М.В. Дисграфия. Учусь различать буквы. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2017.–62 с. 

51. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 
нарушением речи: сб. упражнений: пособие для воспитателей, логопедов и родителей.–Москва: 
Изд-во ГНОМ и Д, 2004. – 31 с. 

52. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика /О.В. Узорова, Е.А. Нефедова.–М.: АСТ: Астрель, 
2001.–127 с. 

53. Филичева Т.Б. и др. Основы логопедии: учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по-
спец. «Педагогика и психология (дошк.)» /Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина.–М.: 
Просвещение, 1989. –223 с.: ил. 

54. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод устранения нару-
шений.–М.: Национальный книжный центр, 2016.–192 с. (Логопедические технологии.) 

55. Шестернина Н.Л. Опорные схемы для составления описательного рассказа: Мир рас-
тений и грибов. Мир  животных. Мир человека. Времена года. – набор из 22 карточек-схем в 
картинках.–М.: Школьная книга, 2014.–24 с. 

56. Шестернина Н.Л. Сюжетные картинки для составления описательных рассказов: Мир 
растений и грибов. Мир животных. Мир человека. Времена года. – набор из 22 карточек-схем в 
картинках. – М.: Школьная книга, 2014. –23 с. 

57. Яцель О.С. Коррекция оптической дисграфии у младших школьников: альбом для инди-
видуальной работы. 

– М.: Издательство ГНОМ., 2013.–32 с. 



303  

Перечень материально-технического и методического обеспечения может изменяться 
взависимости от коррекционно-развивающих задач. 

 
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся с ТНР, основанного на системе духовных цен-
ностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической дея-
тельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются За-
кон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный про-
цесс на воспитание обучающихся с ТНР в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально от-
ветственного поведения, предусматривать приобщение обучающихся с ТНР к базовым нацио-
нальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте форми-
рования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения через совместную 
деятельность на основе эмоционального осмысления происходящего. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые националь-
ные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ на уровне 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 
обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР на уровне начального обще-
гообразования: 
1. в области формирования личностной культуры: формирование мотивации универ-

сальной нравственной компетенции—«становиться лучше», активности в учебно-игровой, 
предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм; формирование нравственных представлений о том, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 
«хорошо»; формирование способности школьника формулировать собственные нравственные-
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-
ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование в созна-
нии школьников нравственного смысла учения; формирование основ морали—осознанной обу-
чающимся необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; формирование представлений о ба-
зовых национальных, этнических и духовных традициях; формирование эстетических потреб-
ностей, ценностей и чувств; формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-
мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; развитие 
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата; 

2. в области формирования социальной культуры: формирование основ российской граж-
данской идентичности 

– усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина 
России; пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответ-
ственности за свои дела и поступки, за Отечество; воспитание положительного отношения к 
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своему национальному языку и культуре; формирование патриотизма и чувства причастности к 
коллективным делам; развитие навыков осуществления сотрудничества спедагогами, сверстни-
ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим-
людям; развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-
дей и сопереживания им; формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-
ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, рели-
гиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

3. в области формирования семейной культуры:формирование отношения к семье как 
основе российского общества; формирование у обучающихся уважительного отношения к ро-
дителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; формирование представ-
ления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях иуважениякним; знакомство обучаю-
щихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-
тельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 
институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где-
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравст-
венных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реали-
зации в практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах орга-
низации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в 
характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте организации индивидуаль-
ной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; в специальных событиях, спроекти-
рованных с учетом определенной ценности и смысла; в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, обществен-
ных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополни-
тельного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, традиционных рос-
сийских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, позво-
ляющих каждому обучающемуся с ТНР использовать на практике полученные знания, усвоен-
ные модели и нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, включаю-
щей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-
культурную, этническую и региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного развития включает описание: цели и задач, основных 
направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетен-
ций, моделей поведения обучающихся с ТНР), формы организации работы. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся. 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 
из которых, будучи тесно связанным сдругими, раскрывает одну из существенных сторон ду-
ховно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся осуществляет-
ся по следующим направлениям: 

1.оспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-
стям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Оте-
честву; правовое государство; 
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гражданское общество; закониправопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость; милосердие;честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, от-
ветственность и чувство долга; забота и помощь,мораль, честность, щедрость, свобода совести 
и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, россий-
ская светская (гражданская) этика. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к по-

знанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 
коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, са-
мореализация в профессии. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических и деалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и ис-

кусстве, культуро-созидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и циви-
лизаций. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология се-

мейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и млад-
ших; безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, 
безопасное поведение в природной и техногенной среде/ здоровье физическое, духовное и 
нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура-
испорт. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое-
воспитание). 

Ценности: роднаяземля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природ-
ных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 
домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет 
тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными на-
правлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального 
общегообразования. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 
своей малой родине; первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве 
в контексте отношения к Отечеству,к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; элемен-
тарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 
роли в жизни общества, важнейших законах государства; представления о символах государст-
ва –Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация; интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям 
в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором нахо-
дится образовательная организация; уважительное отношение к русскому языку как государст-
венному, языку межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному 
языку и культуре; первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; первоначальные представления о национальных ге-
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роях и важнейших событиях истории Россиии ее народов; уважительное отношение к воинско-
му прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: первоначальные представления 
о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 
справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); первоначальные 
представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиоз-
ных культур народов России и российской гражданской (светской) этики,свободе совести и ве-
роисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов Рос-
сии; знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 
населенном пункте, в общественных местах, на природе; уважительное отношение к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоот-
ношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуман-
ное отношение ко всему живому; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не 
быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; отрицательное 
отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словами действиям, в том чис-
ле в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: первоначаль-
ные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значе-
нии творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству старших и сверст-
ников; 

−элементарные представления об основных профессиях; ценностное отношение к учебе-
как виду творческой деятельности; элементарные представления о современной экономике; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учеб-
ных и учебно трудовых проектов; умение проявлять дисциплинированность, последователь-
ность и настойчивость в выполнении учебных и учебно трудовых заданий; умение соблюдать 
порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю-
дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и 
небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): первоначаль-
ные представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные навыки культуроос-
воения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческойи 
национальной культуры; проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; представления о душев-
ной и физической красоте человека; формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 
умение видеть красоту природы, труда и творчества; начальные представления об искусстве на-
родов России; интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному 
внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни: 
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни чело-
века и общества; знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание истории, ценно-
стей и традиций своей семьи; уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 
сестрам и братьям; элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных ценностях народов России; негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 
необходимости их выполнения; первоначальные представления об информационной безопасно-
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сти; представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние-
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; элементарные 
представления о девиантном и делинквентном поведении; первоначальные представления о 
здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жиз-
ни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; формирование начальных представлений 
о культуре здорового образа жизни; базовые навыки сохранения собственного здоровья, ис-
пользования здоровьесберегающих  технологий  в процессе обучения и во внеурочное время; 
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понима-
ние влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 
жизни; элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсме-
нам; отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкого-
лю, избытку компьютерных игр и интернета; понимание опасности, негативных последствий 
употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтроль-
ного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и 
животным; понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; первоначаль-
ные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской 
деятельности, других формах образовательной деятельности; элементарные знания законода-
тельства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности формы занятий с обучающимися 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР реализу-
ется посредством: 1.духовно-нравственного воспитания-педагогически организованного 
процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освое-
ние ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовныхи нравственных-
ценностей многонационального  народа Российской  Федерации; 
2.духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации последова-

тельного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования спо-
собности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-
ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешколь-
ной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 
других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где-
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравст-
венных идеалов и ценностей, положенны х в основание данной программы, стремясь к их реа-
лизации в практической жизнедеятельности:- в содержании и построении уроков; -в способах 
организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;-
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;-в опыте организации индивиду-
альной, групповой, коллективной деятельности обучающихся;-в специальных событиях, спро-
ектированных с учетом определенной ценности и смысла; -в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, обществен-
ных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополни-
тельного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, традиционных рос-
сийских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает:-организацию системы воспитательных мероприятий, позво-
ляющих каждому обучающемуся с ТНР использовать на практике полученные знания, усвоен-
ные модели и нормы поведения; -формирование целостной образовательной среды, включаю-
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щей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-
культурную, этническую и региональную специфику. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
1) получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой–Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 
флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на 
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных-
дисциплин); 

2) знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-
дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязан-
ностями гражданина (в процессе бе-
сед,экскурсий,просмотракинофильмов,экскурсийпоисторическимипамятнымместам,сюжетно-
ролевых и гргражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и ва-
риативных учебных дисциплин); 

3) знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-
турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сю-
жетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 
дисциплин); 

4) знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-
чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государст-
венным праздникам); 

5) знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-
ской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых этими организациями, встреч сих представителями); 

6) участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведе-
нии игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами  и военнослужащими; 

7) получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослы-
ми–представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников); 

8) участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с био-
графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

9) принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке-
ветеранов войны; 

10) принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспита-
ние уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных цен-
тров и т. д.); 

11) участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
1) получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культу-

ры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инва-
риантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творче-
ской деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 
художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные тради-
ции народов России); 
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2) знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представите-
лей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в 
места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздни-
ков, встреч с религиозными деятелями); 

3) участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых програм-
мах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

4) знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в про-
цессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педаго-
гически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

5) усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе клас-
са и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внима-
тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются друж-
нойигре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совмест-
ной деятельности; 

6) принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании-
помощи нуждающимся, заботе о животных,  других живых существах, природе. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
1) получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро-
приятий; 

2) получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-
урочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

3) знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производ-
ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных пред-
метов); 

4) знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародите-
лей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

5) получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер-
стниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных-
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности); 

6) приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-
средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учеб-
ного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 
труде); 

7) осваивают навыки творческого применения знаний,полученных при изучении учеб-
ных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализа-
ции различных проектов); 

8) приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея-
тельности на базе образовательной организации взаимодействующих с ним организаций допол-
нительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастер-
ских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 
творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное время); 

9) приобретают умения  и навыки самообслуживания в школе и дома; 
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10) участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-
фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческо-
го отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни: 
1) получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли се-

мьи в жизни человекаи общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными-
деятелями и др.); 

2) получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных се-
мейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 
тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и пре-
зентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

3) расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения откры-
тых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих исто-
рию семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 
между поколениями); 

4) участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение автори-
тета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 
клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-
культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и куль-
турных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

5) получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно-
сти, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравствен-
ном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 
человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

6) участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 
театрализованных представлений, проектной деятельности); 

7) учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рационздорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

8) получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
9) получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями); 

10) получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию от-
крытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе-
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видео сюжетов и др.); 

11) участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своемуздоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 
(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими психологами, проведение дней здоровья,олимпиад, конкурсов и пр.); 

12) разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проектыпо 
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 
спортсмены; 

13) регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), ак-
тивно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях; 

14) получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиант-
ном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб-
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культур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

15) получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, темати-
ческих классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клу-
бов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спа-
сателей и т. д.). 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
1) получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, по средством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на худо-
жественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусст-
ва в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

2) знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно-
го края, с фольклороми народными художественными промыслами (в ходе изучения вариатив-
ных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприя-
тий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посе-
щение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выста-
вок); 

3) осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском 
и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучива-
ют стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют впросмотре учебных фильмов, фрагмен-
тов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 
понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

4) осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, разви-
вают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 
разрушительное (знакомятся сместными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг-
нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх и т. д.); 

5) получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-
сти, выражения себя вдоступных видах и формах художественного творчества (на уроках худо-
жественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художест-
венных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и 
т. д.); 

6) участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов худо-
жественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

7) получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения ду-
шевного состояния человека; 

8) участвуют в художественном оформлении помещений. 
Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-
питание): 
1) усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамот-
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ном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических-
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

2) получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

3) получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологи-
ческие акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных тер-
риторий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических цен-
тров,лесничеств,экологическихпатрулей,всозданиииреализацииколлективных природоохран-
ных  проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

4) при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с при-
родой: совместно сродителями (законными представителями) расширяют опыт общения с при-
родой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными предста-
вителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

5) учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и го-
родской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать-
воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 

Модель организации и работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся 
связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образова-
тельной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

1. научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 
принципов и подходов к воспитанию); 

2. программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержа-
ния воспитания в образовательную деятельность); 

3. организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со-
гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаи-
модействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство со-
держания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участ-
ник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать во-
кру гсебя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потен-
циал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализа-
ции модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагаю-
щие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопо-
мощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимо-
обогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации оптимального 
перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 
названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 
начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого по-
тенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 
обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников обра-
зовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорга-
низации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы 
детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 
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форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, 
а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-
нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 
семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффек-
тивной системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 
Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы 
детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного-
управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечи-
вающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды 
современной школы в условиях открытого информационного общества. Перечисленные прин-
ципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с принципами, от-
ражающими особенности организации содержания воспитания и социализации младших 
школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравст-
венных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 
определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в нацио-
нальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений 
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории 
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 
традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 
жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования дея-
тельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое со-
держание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно от-
несено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 
жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитатель-
ного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического ил ичностного 
развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических ново-
образований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующе-
го развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одно-
временно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешен-
ными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет-
право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальны-
ми возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 
как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 
спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру–ведущий метод-
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым дру-
гим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть на-
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полнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расши-
рить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нрав-
ственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеа-
лу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифи-
цируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое зна-
чение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация–устойчивое отождеств-
ление себя с означимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном воз-
расте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы-
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
персонифицированные идеалы– яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также-
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 
средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (закон-
ными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого дру-
гого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 
и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допуска-
ет сведения нравственного воспитания к морали заторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного меж субъектного об-
щения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 
степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 
более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 
ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, по-
иск смысла жизни не возможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ре-
бенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-
ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро-
воззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по-
возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-
ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 
обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе-
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая изценностей педагогически определяется как во-
прос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
милосердие? закон? честь? Понимание –это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 
общественного  значения  ценностей  и открытие их личностного смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (за-
конными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к со-
держанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литера-
туры, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры 
и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 
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края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародите-
лей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически орга-
низованных социальных и культурных практик; других источников информации и научного 
знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 
должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие мно-
гонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой-
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельно-
стии всего уклада школьной жизни. Ценности нелокализованы в содержании отдельного учеб-
ного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержа-
ние образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося 
как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу-
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барь-
еры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, 
школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравст-
венную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступ-
ки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 
всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер от-
ношений между педагогоми детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), также как и педагог, подают ребенку первый пример 
нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством-

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, вос-
питания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 
ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при обще-
нии обучающихся с людьми, вжизни которых есть место духовному служению и моральному 
поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок долженсам, через собственную деятель-
ность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школь-
ника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного са-
моопределения пробуждается самое главное в человеке–совесть, его нравственное самосозна-
ние. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 
идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации–
традиция, всвоюочередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллек-
тиве. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организа-
цию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность 
ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному раз-
витию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: орга-
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низация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 
начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, со-
стоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 
годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 
учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. Важным условием ду-
ховно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 
равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 
для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внут-
реннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральныхнорм, 
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой–
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучаю-
щихся. 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающе-
гося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой по-
нимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле реше-
ния проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социаль-
ных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализа-
ции детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процес-
сам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической-
жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 
общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 
компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со-
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще-
ственно педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при 
любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов 
является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучше-
ния окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников 
впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 
сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребно-
стей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного досто-
инства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним изм етодов организации социально значимой деятельности младших школьников 
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 
Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 
иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 
объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 
которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надеж-
ность, искренность). За счет сплоченностии чувства ответственности членов группы друг перед 
другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же 
главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потреб-
ность в совместной рефлексии нравственных ценностей. При чем материалом для ценностного 
диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, историче-
ский факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 
элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность 
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взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идей-
ном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьни-
ков является поддержка общественной самоорганизации–способсов местного решения проблем, 
актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьни-
ков становится–участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых 
в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свобод-
ного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем-
своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самооргани-
зации – это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Дея-
тельность педагогов целесообразно ориентировать на следующие задачи: осуществление кон-
сультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и личностно зна-
чимых целей; использование технологии развития способностей для достижения целей в раз-
личных областях жизни; отказ взрослого от экспертной позиции; задача взрослого–создать ус-
ловия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников являетсяих включение в работу по социальному проектированию, который может 
быть представлен в виде последовательно сменяющих другдруга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснова-
ние актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, орга-
низациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически чет-
ких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества-
результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механиз-
ма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 
действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социаль-
но значимой деятельностикак «ярмаркасоциальныхпроектов», «защита социальных проектов», 
«презентация социального проекта». В качестве эффективных форм организации социально 
значимой деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы как про-
дуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волон-
терских, экологических акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов вос-
питательной деятельностии социальных институтов. 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 
на уровне начальногообщего образования большое значение имеет социальное партнерство 
различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала орга-
низаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообще-
ства, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует по-
зитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественно-
сти имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая 
роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи при-
надлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы. Младшие школьники 
должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, необхо-
димой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьни-
ков осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-
ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, 
встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное парт-
нерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 
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выражается в создании реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 
просветительских  и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 
школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной-
основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объ-
единениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 
детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяю-
щими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут 
быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 
объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспита-
ния и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образователь-
ных программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной-
организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и со-
циализации в образовательной организации. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (закон-
ных представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспи-
тания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 
следующих принципах: 

−совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание де-
тей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребно-
стей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

−сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-
лей (законных представителей); 

−педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным предста-
вителям); 
−   поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
−  содействие родителям (законным представителям) в решении и ндивидуальных про-

блем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

−опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности-
народов России. 
Методы повышения педагогической культуры родителей: 
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психоло-

го-педагогического инормативно-правового содержания, опыта других родителей; 
– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.п.); 
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– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьни-
ков, учителей для согласования и нтересов, позиций и способов взаимодействия по решению-
конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов ре-
шения  актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереоти-
пов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 
задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного время препровождения родителей одного ученического класса; 
– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании социализации детей. 
Ведущей формой повышенияпедагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информиро-
вание, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной орга-
низации. Работа с родителями (законными представителями), какправило, должна предшество-
вать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта–это комплексная программа-
формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценно-
стных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 
достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Структура программы: пояснительная записка; нормативно-правовая база; цели, задачи и 
результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, со-
хранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
на уровне начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее ос-
нове; направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и форми-
рованию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного уч-
реждения, запросы участников образовательного процесса; виды деятельности и формы заня-
тийс обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, про-
филактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма; критерии, показатели эффективности деятельности образо-
вательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и эколо-
гической культуры обучающихся; методика и инструментарий мониторинга достижения плани-
руемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безо-
пасного образа жизни обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-
экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержа-
ния, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй, 
учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП 
НОО обучающихся с ТНР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адапта-
ции в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-
личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-
альным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких,  как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность чело-
века и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ТНР 
действовать предусмотрительно, придерживаться здоровогои экологически безопасного образа 
жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, ма-
териального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на уровне начального общего образования формируется с учѐтом факторов, оказываю-
щих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: - неблагоприятные социаль-
ные, экономические и экологические условия; - факторы риска, имеющие место в образова-
тельных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;-
чувствительность к различным воздействиям приодновременной инертности реакции на них, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;-формируемые 
в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; - особенности отношения обу-
чающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у обу-
чающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с серьѐзными хроническими за-
болеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как ограниче-
ниясвободы;- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 
что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обяза-
тельный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требую-
щий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, 
обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает: -формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения вбыту и в природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; -пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и обще-
ния; -формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;-
формирование установок на использование здорового питания; -использование оптимальных 
двигательных режимов для обучающихся с ТНР сучетом их возрастных, психофизических осо-
бенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой испортом; -соблюдение 
здоровьесозидающих режимов дня; -формирование негативного отношения к факторам риска 
здоровью обучающихся; -становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; -формирование у обу-
чающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 
особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно под-
держивать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;-формирование 
умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстре-
мальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с ТНР является направляемая и организуемая взрос-
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лыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 
способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; разви-
тию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности-
человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил лич-
ной гигиены. 

Цели, задачи и результаты деятельности по формированию культуры экологиче-
ского, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ. 

Цель программы – формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепле-
ние физического, психологического здоровья обучающихся на уровне начального общего обра-
зования. 

Задачи программы: сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 
здоровье; научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье; научить выполнять правила личной гигиены и развить готов-
ность на основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; сформировать 
представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двига-
тельной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня; дать представление сучѐтом принципа информационной безопасности о негативных фак-
торах риска здоровью детей; дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 
на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, уча-
стия в азартных играх; обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; сформировать представление 
об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; сформировать потреб-
ность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния - здоровья, в 
том числе связанным с особенностями роста и развитая. 

Задача оздоровления имеет три взаимосвязанных аспекта. Воспитательный – воспитание 
у детей бережного отношения к своему здоровью, понимание ценности и важности поддержа-
ния организма в здоровом состоянии, пробуждение и роста желания следовать здоровому обра-
зу жизни. Обучающий – обучение детей нормам здорового образа жизни, приѐмам и методам 
его реализации (включая основы саморегуляции и развития таких качеств, как выносливость, 
энергичность, уравновешенность и пр.), а также определение вредных привычек совместно с 
рекомендациями по их устранению. Оздоровительный–профилактика заболеваний, улучшение 
через это таких необходимых для успешного осуществления учебного процесса качества, как-
психическая уравновешенность, спокойствие, сосредоточенность, внимательность, хорошая 
память, мыслительные способности. 

Решение задачи оздоровления с точки зрения этих аспектов имеет различную реализа-
цию в соответствии сособенностями каждого возраста. 

В начальной школе в первую очередь внимание должно уделяться воспитательному ас-
пекту, так как процессы формирования личности наиболее интенсивно идут в самом раннем 
возрасте. 

Среди непосредственно оздоровительных мероприятий выделяются те, которые способ-
ны обеспечить профилактику и коррекцию нарушений осанки, поскольку именно в этом воз-
расте это еще можно сделать. 

Обучение ведется в воспитательном ключе с упором на пропаганду правил гигиены. 
Важное значение имеет психологическое направление. Предусматриваются специальные меро-
приятия по облегчению адаптации к школе, созданию психологически комфортных условий для 
обучения. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз-
растным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс позволяет это сделать благодаря-
тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологического 
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здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен деятель-
ностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, раз-
вивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного 
метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного 
материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изуче-
нию нового. В учебниках используемого УМК задания предлагаются в такой форме, чтобы по-
знавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в по-
требность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретиче-
ский материал, которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 
позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практиче-
ской деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

«Окружающий мир». Это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 
«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит экономика» и др. и 
темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 
есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 
самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом изи-
мой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, ил-
люстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

«Технология». При первом знакомстве с каждыми нструментом или приспособлением в 
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в раз-
деле «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, ко-
торые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

«Иностранный язык (английский язык)». В учебниках содержится достаточное количе-
ство информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, под-
вижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные 
представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

«Физическая культура». Весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке уста-
новки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но осо-
бенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной ги-
гиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды ипитьевого режима, необходи-
мости оказания первой помощи при травмах. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-
альными духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в течение всего-
учебно-воспитательного процесса. 

«Основы религиозных культури светской этики» (модуль «Основы православной куль-
туры»): заложены основы нравственности и гармонического и бережного отношения к психоло-
гическому, физическому, социальному здоровью. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
Результаты   деятельности    по    формированию    экологической культуры, здоро-

вого    и безопасного образа жизни. 
В результате реализации программы учащиеся начальной школы должны: 
Знать/понимать: чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; понятие 

«эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других; названия основных частей 
тела и внутренних органов, их расположение и роль в жизнедеятельности человека; правила-
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личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви др.; основные правила 
рационального питания с учетом возраста; основные природные факторы, укрепляющие здоро-
вье и правила их использования; способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых-
других инфекционных заболеваний; правила оказания первой доврачебной помощи; вредные-
привычки и какой вред представляют они для здоровья; алкоголизм и наркомания – трудно из-
лечимые заболевания; лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут 
оказать услуги в случае болезней; почему необходимо посещать врача; правила использования 
лекарственных растений для профилактики и лечения некоторых заболеваний; особенности 
развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в формирования личности мальчика и 
девочки; состав, родственные корни своей семьи; правила общения с незнакомыми взрослыми 
людьми обоего пола, избегая тем самым возможности экстремальных ситуаций; значение дви-
гательной активности для развития здорового организма. 

Уметь: применять общепринятые правила коммуникации; соблюдать правила личной ги-
гиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды и обуви; словесно объяснить основные 
виды эмоций и настроения, отчетливо их выразить с помощью жестов, мимики и позы; приго-
товить витаминный чай; корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; в случае не-
обходимости правильно обратиться за экстренной медицинской помощью; отказаться от вред-
ных привычек; аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; эко-
логически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях среда оби-
тания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; оказывать простейшую 
помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах; правильно строить режим дня и выполнять 
его; распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить 
выход из них»; любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, помогать вести-
хозяйственные дела в семье. 

Иметь представление: о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индиви-
дуальна и зависимость может наступить после первого приема. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 
Первый этап–анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том-

числе 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 реа-
лизации программы просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 
представителями); выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного 
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне НОО. 

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 
работы школы по данному направлению. Просветительская, учебно-воспитательная работа с 
обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни, включает: внедрение в систему работы школы дополнительных образова-
тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 
ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятель-
ностилибо включаться вучебный процесс; лекции, беседы, консультации по проблемам эколо-
гического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вред-
ных привычек; проведениедней здоровья, конкурсов, экологическихтроп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового-
образа жизни; создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающе-
го представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представи-
телей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охра-
не окружающей среды. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и форми-
рованию экологической культуры обучающихся 

Системная работа МОУ СОШ № 2 с УИОП на уровне начального общего образования по 
формированию культуры экологического, здорового и безопасного образа жизни представлена 
в виде пяти взаимосвязанных блоков по: созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, ра-
циональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, организации физ-
культурно-оздоровительной работы; реализации образовательной программы и просветитель-
ской работы с родителями (законными представителями), формирование у обучающихся цен-
ности здоровья, культуры сохранения и укрепления своего здоровья. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура с целью реализации 
необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ОВЗ школы включает: соответ-
ствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным 
и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраныздоровьяиохра-
ны труда обучающихся; наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю-
щихся, а также для хранения и приготовления пищи;организацию качественного горячего пита-
ния учащихся, в том числе горячих завтраков; оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; наличие 
помещений для медицинского персонала; наличие специального оборудования для организации 
сопровождения и коррекционно-развивающей работы; организация доступности здания и по-
мещений маломобильным категориям граждан; наличие необходимого (в расчѐте на количество 
обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровитель-
ную работу с обучающимися (учителя физической культуры, педагоги-психологи, учитель-
логопед, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию-
школы. 
Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных пред-

ставлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения 
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном 
участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей 
(законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечи-
вающей расширение опыта общения с природой. 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасно-
сти, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе созданы необходи-
мые условия для сбережения здоровья учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра-
ны труда обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее пи-
тание в урочное время. Горячим питанием охвачены все учащихся начальной школы. Меню ме-
няется каждый день  в течение недели. 

В школе функционируют кабинеты следующего назначения: кабинет врача; прививоч-
ный кабинет; кабинет педагога-психолога; кабинет учителя-логопеда; кабинет социального пе-
дагога; сенсорная комната. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учитель-логопед, учитель-
дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог. 

В школе работает спортивная площадка. Это позволяет реализовать спортивные и физ-
культурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях. 

 
Ценностные установки Ценность здоровья и здорового образа жизни 
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Задачи Организация качественного горячего питания учащихся. 
Оснащение кабинетов, спортивной площадки необходимым оборудованием и ин-
вентарем. 

Планируемые результаты фор-
мирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений-
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся 

Виды и
 формы 
здоровьесбере-
гающих 
мероприятий 

Укрепление материально–технической базы 
Комплектование необходимого и квалифицированного состава специали-
стов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

 
Рациональная организация образовательного процесса в школе направлена на повы-

шение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 
труда и отдыха, включает: соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; использование методов и методик 
обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 
методик, прошедших апробацию); введение любых инноваций в учебный процесс только под 
контролем специалистов; строгое соблюдение всех требований к использованию технических-
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальныхсредств; индивидуализация 
обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 
работа по индивидуальным программам начального общего образования; ведение систематиче-
ской работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицин-
ских работников. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз-
растным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемые в школе учебно-методические комплексы позволяют это сделать благода-
ря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологическо-
го здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен дея-
тельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, 
развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-
иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система по-
строения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 
открытию и изучению нового. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к ко-
торому предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие ак-
тивизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельно-
сти, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

Эффективностьреализацииэтогоблоказависитотдеятельностикаждогопедагога. 
Реализация внеурочных образовательных программ предусматривает: внедрение в 

систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование цен-
ности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или-
компонентов, включѐнных в учебный процесс; проведение дней здоровья, конкурсов, праздни-
ков и т.п. 

 
Ценностные установки Ценность здоровья и здорового образа жизни 

Задачи Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятельность. 
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Планируемые ре-
зультаты формирова-
ния культуры здорово-
го и безопасного об-
раза жизни 

Эффективное внедрение в систему работы образовательного учрежде-
ния программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных моду-
лей или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Виды и формы здо-
ровьесберегающих ме-
роприятий 

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников. Создание общест-
венного совета по здоровьесбережению. 

 
Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического раз-
вития и двигательной подготовленности обучающихся с ОВЗ, повышение адаптивных возмож-
ностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях,при проведении динамиче-
ских пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.), 
включает: полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; рацио-
нальную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на уровне начального общего образования с учетом специфики нару-
шений в развитии обучающихся с ОВЗ; организацию часа активных движений (динамической-
паузы) между 3-ми 4-м уроками; организацию динамических перемен, физкультминуток на 
уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; ор-
ганизацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функциониро-
вания; регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-
нований, олимпиад, походов и т.п.). 

 
Ценностные установки Положительное отношение к двигательной активности и совершенст-

вование физического состояния. 
Задачи Обеспечение рациональной организации двигательного режима обу-

чающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоро-
вья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Планируемые
 резу
льтатыформирования-
культурыздоровогои 
безопасногообразажиз
ни 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здо-
ровья (на уроках физкультуры, в секциях); рациональная и соответст-
вующая организация уроков физической культуры и занятий активно- 
двигательного характера на уровне начального общего образования. 

Видыиформыздоровье
сберегающихмеро-
приятий 

Организация занятий по физкультуре; динамических перемен, физ-
культминуток на уроках; организация работы спортивных секций и 
создание условий для их эффективного функционирования; проведе-
ние 
спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т.п.). 

 
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности 
 

№ 
п/
п 

Физкультурно-оздоровительная дея-
тельность 
(виды и формы работы) 

Планируемые результаты (личностные) 
У обучающихся будут сформированы: 

1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа. Начальные представления  о  позитивных  фак-
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Дополнительные образовательные про-
граммы 

торах,  влияющих  на здоровье человека; 

2. Обучение составление  режима  дня,  
беседы  о  гигиене, 
праздники в классе, День Здоровья. 

Потребность в выполнении режима дня и пра-
вил гигиены 

3. Беседы медработников, презентациина 
уроках, беседы по 
ПДД, викторина «Светофорик». 

Элементарные представления  о  вредных  при-
вычках  и  факторах, 
влияющих на здоровье; 

4. Учебная эвакуация, беседы, 
консультации психолога. 

Потребность ребѐнка безбоязненно обращаться 
к учителю по вопросам состояния здоровья. 

 

Реализация образовательной программы и просветительской работы с родителями 
(законными представителями) включает: лекции, семинары, консультации, курсы по различным 
вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; организацию совместной работы педагогов и 
родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоро-
вья, занятий  попрофилактике вредных привычек и т.п. 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний ро-
дителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детейв форме проведения родительского 
лектория, привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-
нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, ведения Дневников здоровьяс 
обучающимися, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по-
коррекции различных параметров здоровья. 

В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие лич-
ностные планируемые результаты по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. При этом 
программой предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необхо-
димое условие сформированности у учащихся понимания и принятия ценности здоровья. 

 
№
п
/
п 

Виды и формы работы с ро-
дителями 

Планируемые результаты 
обучающихся (личностные). 
У обучающихся будут сфор-
мированы: 

Планируемые ре-
зультаты работы сро-
дителями 

1. Консультации по предме-
там, день открытых дверей 
для родителей. 

Понимание обязательности и 
полезности учения, по-
ложительная мо-
тивация, уважительное отно-
шение к учителям и специа-
листам школы. 

Согласованность педаго-
гических и воспитатель-
ных воздействий на 
ребѐнка со стороны семьи 
и школы. 
Коррекция проблемного-
поведения детей. 2. Консультации специали-

стов службы психолого-
педагогического сопрово-
ждения для родителей 

Бесконфликтное общение в 
классе и семье, потребность 
безбоязненно обращаться за-
помощью к учителям и спе-
циалистам. 

3. Родительский лекторий: 
«Основы правильного пи-
тания»,«Гигиенические 
основы режима дня 
школьника», «Физическая-

-Навык организации режима 
дня и отдыха, 
-Уважительное отношение к 
родителям и старшим, по-
требность в выполнении пра-

Повышение педаго-
гической компетентности 
родителей 
Повышение количества 
инициативных обраще-



328  

культура и здоровье»,    
«Здоровый    образ    жиз-
ни», 
«Почему   ребѐнок   не   
любит   читать», 
«Десять заповедей для 
родителей». 

вил поведения в школе и об-
щественных местах, 
- Серьѐзное отношение и по-
требность в чтении; 

- Умение общаться в коллек-
тиве класса, толерантность, 
милосердие. 

ний родителей к специа-
листам школы 
Формирование  у  ро-
дителей положительного 

4. Практикум для родителей: 
«Уметь отказаться», 
«Я и здоровье», 
«Что делать, если…» 
«Профилактика острых 

- Умение следить за своим 
здоровьем, 

-Начальные навыки и умения 
выхода из трудной жизнен-
ной ситуации; 
- Устойчивость к неблагопри-
ятным условиям внешней 
среды 

Практическое уча-
стие родителей в ре-
шении вопросов школь-
ной жизни 

5. Анкетирование: 
«Здоровье и физическая 
культура ребѐнка»: 
«Как ребѐнок справляется с 
домашним заданием» 

-Потребность в общении со-
сверстниками, выбор уста-
новки на здоровый образ 
жизни; 
-Умение попросить совета и 
помощи у старших, мотива-
ция к  учению. 

Формирование положи-
тельной мотивации роди-
телей к получению педа-
гогических знаний 

6. Общешкольное 
тематическое собрание 

Принятие установки на здо-
ровый образ жизни, понима-
ние важности здоровья. 

Формирование «образа 
школы» как у родителей, 
так и у сторонних лиц и 
организаций 

7. Организация туристическо-
го похода, весѐлых стартов 

Навык толерантности, 
коммуникабельности 

Активное участие  в  де-
лах  школы  и 
класса 

 
Программы, направленные на формирование культуры здорового и безопасного об-

раза жизни средствами урочной деятельности при использовании программного материала, 
формирующего у обучающихся с ОВЗ установку на безопасный, здоровый образ жизни, преду-
сматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собст-
венного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

 
Ценностные 
установки 

Стремление обучающихся к здоровому образу жизни 

Задачи Пробуждение в детях желание заботиться  о своем здоровье. Обеспече-
ние заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровому 
образу жизни 

Планируемые ре-
зультаты 
формирования куль-
туры здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Ценностные отношения к своему здоровью, здоровью близких и окру-
жающих людей; элементарные 

представления о физическом, нравственном, психическом и социаль-
ном здоровье человека; первоначальный личный опыт здоровьесбере-
гающей деятельности; первоначальное представление о роли физиче-
ской культуры и спорта для здоровья человека; знания о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здорового человека. 

Виды и формы 
здоровьесберегаю-

Беседа (урочная, внеурочная, школьная). Спортивные секции, туристи-
ческие походы; урок физической культуры (урочная). Подвижные игры. 
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щих мероприятий Спортивные соревнования 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Формы работы с обучающимися–уроки, кружки, секции, дниздоровья, уроки спорта, 

спортивные соревнования. 
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях).Объем домашних заданий (по всем предметам) дол-
жен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение непревышали (в астрономических-
часах): во 2-3 классах-1,5ч., в 4классе-2 часа. В 1 классе домашние задания отсутствуют. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обу-
чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Работа с дисплеем в 1-3 классе не 
более 10 мин., в 4 классе – 15мин. На различных уроках учителя применяют  ТСО, аудиовизу-
альные средства, проекторы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Педа-
гогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 
развития учащихся: темп развития и темп деятельности, индивидуальные особенности каждого 
ребенка с ОВЗ. 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место 
в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, 
развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных 
потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и 
вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устрем-
ленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинно-
го личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на-
них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры-
экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые 
игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть 
последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объ-
ектами природы, проведение простейших опытов. В работе по формированию знаний воспи-
танников о правилах поведения в природе широко используется  метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 
школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как природоохра-
нительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсиив разные времена года, с це-
лью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, 
сучков для различных поделок из природного материала. 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования здоро-
вого и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

 
Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое – совершенствование саморегуляции организма, гармония физио-
логических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное–моральное самообеспечение, адекватнаяоценкасвоего «я», самоопре-
деление. 
Здоровье психическое–высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и 

моральная сила, побуждающая к действию. 
Главное условие для успешного решения оздоровительной программы: воспитание соот-

ветствующей культуры у педагога и ученика культуры физической (управление движением); 
культуры физиологической (управление процессами в теле); культуры психологической 
(управление своими ощущениями, внутренним состоянием); культуры интеллектуальной 
(управление мыслительным процессом и размышлениями). 



330  

Ожидаемый конечный результат:-формирование здорового жизненного стиля и высоко-
активных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у младших школьников (эффектив-
ность решения оздоровительных задач воспитательного процесса можно определить по дина-
мике физического состояния вашего ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формирова-
нию его умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по 
проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности 
иагрессивности); -экологически культурный ребенок. 

Методика иинструментарий мониторинга достижения планируемых результатовпо 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы в школе 
проводится систематический мониторинг. Мониторинг реализации программы включает: ана-
литические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 
среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье чело-
века, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; отслеживание ди-
намики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболе-
ваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; отслеживание динамики травма-
тизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; отсле-
живание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; включение в дос-
тупный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного учреждения обобщѐнных 
данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоро-
вом и безопасном образе жизни. 

Выделены следующие критерии эффективной реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: высокая рей-
тинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной системе обра-
зования; отсутствие нареканий к качеству работы школы состороны органов контроля и надзо-
ра, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 
что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; повы-
шение уровня культуры межличностного общения обучающихся; снижение уровня социальной 
напряжѐнности в детской и подростковой среде; результаты экспресс-диагностики показателей 
здоровья школьников; положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедея-
тельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Организационные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников. 
Медико-педагогическая диагностика здоровья: медицинский осмотр детей, врачами-

специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); медицинский 
осмотр детей и профилактическая работа стоматологического кабинета; мониторинг состояния 
здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто болеющих детей; определение 
причин заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной и профилакти-
ческих работ; диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития); свое-
временность и комплексность психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: проведение плановых при-
вивок медработником школы (в т. ч. вакцинация против гриппа); профилактика простудных за-
болеваний; создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мы-
тья рук, наличие сменной обуви и т.д.; соблюдение санитарно-гигиенического противоэпиде-
мического режима. 

Максимальное обеспечение двигательной активности детей согласно письмуМОРФ «Об 
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000 г. № 
2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 ми-
нуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-йминутах урока). В комплекс физминуток 
включены различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения, простудных забо-
леваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата; подвижные игры на переменах; еже-
дневная прогулка и спортивный час в группе продленного дня; внеклассные спортивные меро-
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приятия; согласно требованиям Сан Пин в середине учебного дня после двух уроков для перво-
классников организуется динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 ми-
нут. 

Организация рационального питания предусматривает назначение учителя, ответст-
венного за организацию горячего питания в школе; создание бракеражной комиссии в составе: 
медицинский работник школы, учитель, ответственный за организацию питания; выполнение 
требований Сан ПиН к организации питания в общеобразовательных учреждениях; соблюдение 
основных принципов рационального питания: соответствие энергетической ценности рациона 
возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии 
детей младшего школьного возраста); сбалансированность рациона питания детей по содержа-
нию белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения восполнение дефицита витами-
нов в питании школьников за счет корректировки рецептур и использования обогащенных про-
дуктов; максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного ассортимента 
продуктов и различных способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима пи-
тания; создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты столовых-
приборов: ложки столовые, чайные; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение 
культуре поведения застолом; 100%-ный охват обучающихся с ОВЗ горячим питанием; рейды 
комиссии по питанию с участием родителей сцелью проверки организации питания обучаю-
щихся в школе (проверяют наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, 
анкетирование, опрос обучающихся). 

Работа психолого-педагогического консилиума. Психолого-педагогический консили-
ум является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с 
УИОП» г.Валуйки, осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания опти-
мальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством 
психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: выявление трудностей в освоении образовательных программ 
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 
принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; разработка ре-
комендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; кон-
сультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизиче-
ского состояния и возможностей обучающихся, содержания и оказания им психолого-
педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; контроль за-
выполнением рекомендаций ППк. 

Психолого-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется Федераль-
ным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», феде-
ральными региональным законодательством об обучении воспитании детейс ОВЗ, в том числе-
детей-инвалидов, локальными нормативными актами, Уставом образовательной организации, 
договорами между МОУ СОШ № 2 с УИОП г.Валуйки и родителями (законными представите-
лями) обучающегося, между МОУ СОШ № 2 с УИОП г. Валуйки и территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссией. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
В течение многих лет в школе проводится комплексная систематическая работа по про-

филактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ), целью которой явля-
ется создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного по-
ведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников до-
рожного движения. 

Сформировавшаяся за годы работа по профилактике ДДТТ базируется на системном 
подходе к решению проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов образователь-
ного процесса и направлена на решение следующих задач: предоставить обучающимся базовое 
образование в рамках государственных стандартов; сформировать у обучающихся устойчивые 
навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения (далее –ПДД); отслеживать ре-
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зультативность работы всех участников образовательного учреждения с помощью системы мо-
ниторинговой деятельности; применять современные формы и методы обучения и воспитания-
детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на 
улицах, дорогах и во дворах; поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 
безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; использовать материаль-
но-технический потенциал школы и особенности воспитательнойсистемы образовательного уч-
реждения 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 Го-
сударственной программы «Доступная среда» является формирование условий для обеспечения 
равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к ин-
формациии связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. 

Для достижения этой цели необходимо решение нескольких основных задач. В частно-
сти, в сфере образования – это задача по созданию предпосылок для развития инклюзивного 
образования, в том числе и создание безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов; фор-
мирование доступной среды и т.д. В связи с этим в школе приоритетными считаются: создание 
и развитие универсальной безбарьерной среды в учреждении, оснащение школы оборудованием 
для проведения коррекционно-развивающей работы, сопровождения детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ в рамках требований государственной программы «Доступная среда». 

Наиболее перспективной организационной формой обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья на сегодня остается интегрированное обучение или инклюзивное об-
разование. 

В МОУ СОШ № 2 с УИОП г.Валуйки создаются вариативные условия для реализации 
права на образование детейс ОВЗ и/или детей-инвалидов с учетом их психофизических особен-
ностей. При организации 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. В МОУ СОШ №2 с УИОП достижение этого ориентира 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 разработ-
ку адаптированной основной образовательной программы, заключение договора на обучение 
ребенка по АООП (АОП) и договора напсихолого-медико-педагогическое сопровождение меж-
ду родителями и образовательной организацией, обследование ребенка на ПМПк, разработку 
АОП на каждого ребенка, а также индивидуального плана психолого-педагогического (логопе-
дического) сопровождения ребенка-инвалида (ребенка с ОВЗ), курсовая подготовка педагогиче-
ских кадров ипостроение системы непрерывной организационной и методической помощи в 
вопросах обучения детей, имеющих нарушения в развитии, построение системы работы с роди-
телями. 

Все ключевые организационные, диагностические и консультативные вопросы и другие-
вопросы по организации обучения и сопровождения детей с ОВЗ и/или инвалидностью реша-
ются в рамках работы психолого-медико-педагогического консилиума МОУ СОШ №2 с УИОП 
г.Валуйки. 

Нормативным началом для реализации инклюзивной практики является документацион-
ное обеспечение: образовательные программы и локальные акты, регламентирующие вопросы 
обеспечения доступности и вариативности образования. 

Вподдержку реализации адаптированных программ в МОУ СОШ №2с УИОП разработа-
ны 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 необхо-
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димо укоренить в сознании каждого конкретного педагога не только понимание сути инклюзии, 
но и актуализировать внутренние профессиональные резервы практической реализации диффе-
ренцированного подхода к обучению детей с ОВЗ совместно с нормативно-развивающимися 
детьми, к обучению детей с ОВЗ на основе учета вида нарушения, общих и специфических об-
разовательных потребностей в рамках преподавания того или иного предмета. То есть адапта-
ция образовательных (рабочих) программ под образовательные потребности ребенка с ОВЗ на 
практике. 

Учитель постоянно должен создавать условия для перехода от того, что ребенок умеет 
делать самостоятельно к тому, что он сумеет сделать в сотрудничестве, с помощью учителя, а 
лучше–одноклассников, т.е. должно происходить постоянное преодоление грани между акту-
альным уровнем развития и «зоной ближайшего развития»ребенка. 

Учителю необходимо детально планировать контроль понимания инструкций, учебных-
заданий, осуществляемый посредством различных методических средств, работать над форми-
рованием саморефлексии ребенка с ОВЗ в отношении собственной деятельности, над развитием 
слухоречевого внимания детей в отношении обращенной речи, над формированием разнообра-
зия предметного словаря и смысловых связей у обучающихся; постоянно работать над актуали-
зацией способности к анализу характеристик предметов, объектов и явлений окружающего ми-
ра, «переводить» ребенка с ОВЗ от характерной для нарушения фрагментарности к системно-
стианализа; акцентировать внимание на анализе существенных признаков предметов, объектов 
и явлений, в том числе с абстрактным значением; осуществлять профилактику нарушений чте-
ния и письма, счета; и даже планировать образовательное пространство ребенкас ОВЗ, чтобы 
ничего не отвлекало его от учебной задачи во время урока. 

Все специалисты сопровождения, педагоги, работающие в начальных классах и реали-
зующие инклюзивную практику, а также учителя, работающие в классах для детей с ОВЗ, про-
шли  курсовую  подготовку по вопросам обучения и сопровождения детей с ОВЗ. 

В образовательной организации проведено обследование объекта социальной инфра-
структуры в соответствиис 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 по-
мощи». 

Работа специалистов сопровождения основывается на применении современных методов 
оздоровления и здоровьесбережения детей с особыми образовательными потребностями. 
Имеющееся в школе специальное оборудование используется как дополнительный инструмент 
в коррекционно-развивающей работе с целью повышения эффективности всех мероприятий, 
направленных на улучшение психологического здоровья, а также как самостоятельное средство 
развития психических процессов и функций. Педагоги имеют возможность разнообразить сце-
нарные варианты коррекционно-развивающих занятий, организовать индивидуальный подход к 
каждому ребенка в зависимости от вида нарушения и рекомендаций ТПМПК, вести программ-
но-информационный мониторинг индивидуального развития с момента поступления в школу до 
окончания образовательных отношений, отслеживать динамику развития во время каждого за-
нятия и на протяжении всего периода сопровождения, повысить эффективность коррекционно-
развивающей работы в целом. 

В школе большое внимание уделяется созданию и развитию предметно-
пространственной коррекционно-развивающей среды, на условиях обеспечения ее вариативно-
сти, полифункциональности, мобильности, трансформируемости, эстетической гармоничности. 
В настоящее время в школе принята политика оформления в единой концепции помещений, в 
которых реализуется коррекционно-развивающая работа: четкое зонирование посредством раз-
мещения различных центров, дизайнерских и цветовых решений, включения коррекционно-
развивающих элементов и оборудования. 

Школа располагает достаточным кадровым потенциалом для оптимальной организации 
образовательного процесса и коррекционно-развивающей помощи. Заместитель директора, 
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учителя начальных классов, педагоги-предметники, специалисты сопровождения получили по-
вышение квалификации по различным дополнительным профессиональным программам по те-
мам организации обучения и сопровождения детей с 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 раз-
вития института совместного обучения в школе является оптимальной формой совершенство-
вания, обмена опытом и наработками с коллегами, решения вопросов кадрового, информацион-
ного, методического характера. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 
 

Детям с  ТНР  (вариант  АООП  5.1)  доступно  и  показано  образование,  соотносимое  по  
уровню 

«академического» компонента с образованием сверстников, не имеющих ограничений по воз-
можностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения в теже календарные сро-
ки. 

Вместес тем, дети для успешного освоения начального образования нуждаются в систе-
матической психолого-педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей удов-
летворения их особых образовательных потребностей, которая реализуется на основе разраба-
тываемой для каждого обучающегося индивидуальной программы коррекционной работы. 

Индивидуально-ориентированная психолого-педагогическая помощь с учетом осо-
бых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей ребенка с ТНР (кон-
кретизируется рекомендациями ПМПК) заключаются в следующем. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями ко-
торого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой-
функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-
грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 
письма, по развитию коммуникативных навыков. 

2.5.  Рабочая программа воспитания 
Введение Рабочей программы  воспитания регламентируется следующими документа-
ми: 
-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 Федерациидо 2025 года 
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 27декабря 2018г. № 2950-р); 
-«Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» (Постановление 
Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 
--Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020г. № 1836" О государственной инфор-
мационной 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 ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
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-«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» (утв.Указом Президента РФот 19.12.2012 № 1666). 
         Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №2 с УИОП»г.Валуйки  направлена на  
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-
веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-
турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-
роде и окружающей среде.  
Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 
(учитель, классный руководитель, заместитель директора и т.п.) наставники, могут реали-
зовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем са-
мым сделать свою школу воспитывающей 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 кото-
ром кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о 
специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, значимых 
партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитатель-
ных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 
2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценно-
стей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для дос-
тижения 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 сис-
теме воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МОУ 
«СОШ № 2 с УИОП» в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 
освоения Основной образовательной программы начального, основного, среднего общего 
образования. 
4.             Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 
показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспи-
тательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, кото-
рый дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 
К Рабочей программе воспитания прилагается  календарный план воспитательной рабо-

ты. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№2 с углубленным изучением отдельных предметов» (МОУ «СОШ №2 с УИОП») - одно 
из старейших образовательных учреждений города Валуйки с богатой историей и тради-
циями. Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной системы образова-
тельной организации. Их сохранению и развитию придается особое значение.          
Воспитательная система школы направлена на создание единого воспитательного про-
странства, главной ценностью которого является личность ребенка, его развитие, само-
реализация и самоопределение в обществе. МОУ «СОШ №2 с УИОП» находится по адре-
су г. Валуйки, Белгородская область, улица 1 Мая, 51. Школа располагается в центре го-
рода. Она основана в 1937 году. Образовательное учреждение находится вблизи учрежде-
ний культуры и отдыха, спортивных объектов, учреждений дополнительного образования. 
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В учреждении обучается более девятисот детей, из них более ста детей из многодетных 
семей. По социальному статусу семьи преобладают госслужащие, рабочие, есть категория 
предпринимателей, военнослужащих, увеличилось количество домохозяек, есть временно 
неработающие, пенсионеры, 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, кадровые, методические условия. Обра-
зовательное учреждение осуществляет свою деятельность в одну смену в режиме пяти-
дневной недели. В школе нет платных образовательных услуг. Традиционно вторая поло-
вина дня посвящена работе элективных курсов, кружков, спортивных секций, индивиду-
альным и групповым занятиям, классным и общешкольным творческим делам, внеуроч-
ной деятельности. Большой воспитательный потенциал выполняет школьный музей, 
центр одаренных детей. В школе есть спортивный зал, спортивная площадка, игровые зо-
ны, спортивный арт объект, актовый зал, компьютерные классы, библиотека, столовая, 
достаточное количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся. Среда 
воспитательной системы МОУ «СОШ №2 с УИОП» включает в себя не только возможно-
сти школы, но и социокультурные ресурсы города. В школе выстроена эффективная мо-
дель социального партнёрства. Среди партнеров - Валуйское Благочиние, Валуй-
ское городское 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  историко - художествен-
ный музей" ,МБУ«Спортивная школа г. Валуйки», ОКУ «Валуйский ЦЗН».  Организация 
и проведение профилактических мероприятий в школе проходят совместно с ОДН   
ОМВД по Валуйскому городскому округу, КДН и ЗП , ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" (Нарко-
логический кабинет),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, патриотизм», а также становление воспитательных систем класса, раз-
работанных классными руководителями наоснове системы персональных поручений, це-
ленаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 
2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 
конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности 
по развитию школьного уклада(реализация программы «Школа ответственного родитель-
ства»); 
3) Обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся 
за счет профессионального ресурса педагогов школы; 
4) Модель управления результатами воспитания на основе системы распределения 
профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 
уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 
Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия пе-
дагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-
действие школьников и педагогов; 
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-
ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 
к другу; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета со-
вместной заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф-
фективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются коллективные 
творческие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-
гогов; 
- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разра-
ботка, планирование, проведение и анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увели-
чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и меж-
возрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность в ходе прове-
дения 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 доброже-
лательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-
зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобра-
зовательной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-
сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об-
щества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-
ровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ «СОШ №2 с УИОП»- лич-
ностное развитие школьников, проявляющееся: 
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 раз-
витии их социально 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 социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В свя-
зи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий само-
го ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являют-
ся важным фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствую-
щие трем уровням общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста(уровень начального общего образо-

вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвое-
ния школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 
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общества, в котором они живут. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педаго-
гами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и нако-
пления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростко-
вом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-
сильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб-
ных 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 ули-
цы, леса, водоёмы); 
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-
просы, 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 уста-
навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-
бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относить-
ся к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохо-
жим 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 приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, 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 успешного 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, нуж-
дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-
бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
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- 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 че-
ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, те-
атр, творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настрое-
ния и оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-
моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-
гать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-
щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-
вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особен-
ностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 
для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста(уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-
раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизнен-
ного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
Сделать правильный выбор старшеклассникам 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 гармоничному вхожде-
нию 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 це-
лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на ули-
це; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-
ваний, 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, во-
лонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 



340  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, по-
зволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-
вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 
ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального по-
ложения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмыслен-
нее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 
его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-
держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-
держивать активное 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 ученическое самоуправление - как на уровне шко-
лы, так и на уровне классных сообществ; 
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общест-
венных объединений и организаций (РДШ); 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-
ные возможности; 
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-
ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 
11) создание условий комплексной безопасности участников образовательного про-
цесса; организация профилактической работы по соблюдению правил безопасного пове-
дения на улицах города и района, пожарной безопасности, информационной безопасно-
сти,  по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных дейст-
вий обучающихся, формированию законопослушного поведения. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответст-
вующем модуле. 
3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, про-
водятся 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: 
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-социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-
ками и педагогами комплексы дел (здоровьесберегающей, благотворительной, экологиче-
ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: -социально-благотворительная инициатива (акция) Акция  
«Дети вместо цветов», «Подари шанс ребенку», «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 добра», посвященная 
Дню пожилого человека, «Низкий Вам поклон», поздравление педагогов- ветеранов; 
- патриотическая акция «Ветеран живет рядом», организация встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны, локальных войн, тружениками тыла, военнослужащими; 
- встречи учащихся, родителей с представителями ОДН ОМВД, ГИБДД в рамках 
профилактических 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», «Выпу-
скной» и др.; 
- Предметные недели; 
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-
дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие 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 школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-
ный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных 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 рам-
ках обсуждаются насущные проблемы; 
- итоговые родительские собрания ( благодарственные письма родителям). 

На уровне классов: 
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- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-
ветственных 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 об-
щешкольного Совета старшеклассников. 

На индивидуальном уровне: 
-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-
зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответст-
венных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-
чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-
гогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-
мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответст-
венного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса, инди-

видуальную работу 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 

необходимой 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, 
творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализо-
ваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися клас-
са, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-
гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож-
ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-
ние; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителя-
ми; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учениче-
скими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб-
ственного участия в жизни класса; 

 - проведение тематических классных часов: формирование здорового образа жизни,  
изучение правил дорожного движения, пожарной, информационной безопасности, действий при 
ЧС, а также направленных на формирование межличностных отношений, воспитание граждан-
ственности и патриотизма, самосовершенствование личности. Включение часов работы с пси-
хологом. Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
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-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за по-
ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических си-
туациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педа-
гогом 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 необходимости) - со школьным психологом и социальным педа-
гогом; 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным ру-
ководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-
ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руково-
дителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи 
и неудачи; 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-
ными представителями, с другими учащимися класса; 

-через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через пред-
ложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, на-

правленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; про-
ведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников; привлечение учителей к участию во внутриклассных 
делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; участие в совещаниях при директоре «Адаптация обу-
чающихся 1,5, 10 классов», проведение уроков безопасности в сети Интернет, «Уровень воспи-
танности 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 от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников(индивидуальные и групповые консульта-
ции педагога-психолога и социального педагога); 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-
лении 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, направ-

ленных 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 Отечества», «Международный женский день, «День Города», «Юбилей шко-
лы», «Бессмертный полк» и другие). 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
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-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая пре-
доставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-
чить опыт участия в социально 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 довери-
тельными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позици-
ей и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  
Познавательная деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Секреты русского сло-

вообразования», «Экология и искусство», «Занимательная математика», «Методика проектной 
и исследовательской деятельности», «Мир лекарственных растений», «За страницами учебника 
истории», «Я- исследователь», «Робототехника»,направленные на передачу школьникам соци-
ально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внима-
ние кэкономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общест-
ва, 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 ус-
ловия для социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценно-
стного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Участие 
в  фестивале «Адрес детства - Россия». 

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности - «Секреты живого 
слова», «Риторика+ театр», «Азбука журналистики», направленные на развитие коммуникатив-
ных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 
и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Фитбол-
аэробика», «Лапта», «Шахматы», «Баскетбол», «Волейбол», «Танцующий город», «Основы хо-
реографии»,  направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного от-
ношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, от-
ветственности, формирование установок на защиту слабых. 

Туристско-краеведческая деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Моя малая Ро-
дина», «Моя первая экология», «Мой край», работа активистов школьного музея,  интеллекту-
альная 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 самообслуживающего труда. 

Трудовая деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Профессиональный навига-
тор», «Мир профессий и мое место в нем»,  направленные на раннюю профориентацию детей, а 
также развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважи-
тельного отношения к людям труда. 

Игровая деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Подвижные игры», «В мир по 
безопасной дороге», КВН, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде, формирование навыков безопасного поведения в обществе. 
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Модуль «Школьный урок» 
  В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным, безусловно, 

и образовательным, и развивающим, и воспитательным потенциалом является главным средст-
вом формирования личности, системы ценностей, поведения каждого ученика. Нельзя «не хо-
теть заниматься воспитанием» на уроке, ибо урок уже располагается в пространстве воспита-
ния.   Воспитывающий урок должен быть выстроен в культуротворческой, системнодеятельно-
стной, личностно-ориентированной парадигме и формирующий базовые национальные ценно-
сти у обучающихся. Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 
методы воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 
предметов и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

•установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способст-
вующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности 
(разные формы урока); 

•побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисцип-
лины и самоорганизации (правовые уроки и акции); 

•привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-
ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - ини-
циирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 

•использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-
монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко-
любия и добросердечности, через подборсоответствующих текстов для чтения, задач для реше-
ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

•создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 
открытых образовательных ресурсов. У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 
коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 
качественно решать проблемы, воспитывается ценностное отношение к миру; 

•применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где получен-
ные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча-
щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми (тематические уроки, посвященные 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 отно-

шений   в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
•организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, 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 школьни-
кам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (урок-проект, урок-
исследование). В нашей школе работает уже много лет научное общество «Интеллект», где ре-
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бята защищают проекты, проводятся диспуты, круглые столы и фестивали. Ежегодно обучаю-
щиеся школы выступают на научно-практической конференции; 

•использование воспитательной возможности через включение образовательных собы-
тий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным и юбилейным датам и событиям российской истории и культуры   в содержание   
учебного предмета, согласно Календарю, утвержденному министром просвещения РФ; 

•В результате изучения учебных предметов способствовать  достижению следующих 
личностных  результатов в ходе гражданско-патриотического воспитания: становление ценно-
стного 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 чело-
веке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нрав-
ственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; ценностное от-
ношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произ-
ведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и при-
родному 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 доброже-
лательности к другому человеку; неприятие любых форм поведения, направленных на причи-
нение физического 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 последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков; свобода и ответственность  личности в  условиях индивидуального и общественного 
пространства.  Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художествен-
ной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов;  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-
жающей среде (в том числе информационной);  бережное отношение к физическому и психиче-
скому здоровью; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 
в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-
альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни челове-
ка и общества, бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям; ин-
терес к практическому изучению профессий и труда раз личного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью ученых, писате-
лей, спортсменов, деятелей культуры и т.д.; уважение к труду и результатам трудовой деятель-
ности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 
планах на будущее. Экологическое воспитание: бережное отношение к природе; неприятие дей-
ствий, приносящих ей вред; ориентация на применение знаний из области социальных и естест-
венных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оцен-
ки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 
точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осозна-
ние 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 цен-
ности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познава-
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тельные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в по-
знании; развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 
сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 
технологий. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и пра-
вил общественного поведения; необходимость в формировании новых знаний, умений связы-
вать образы, формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях; форм социальной 
жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного дос-
тоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореа-
лизации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростко-
вых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-
управление иногда и на время может трансформироваться  в детско-взрослое самоуправление. 

На уровне школы: 
-через деятельность  Совета старшеклассников, объединяющего активистов классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной свя-
зи от классных коллективов. Детский совет курирует совет старшеклассников ; 

-через работу постоянно действующего школьного актива (культурно-массовый сектор, 
спортивный, учебный сектор, инициирующего и организующего проведение личностно значи-
мых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов 
и т.п.). 

На уровне классов: 
-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(дежурных командиров, президентов), представляющих интересы класса в общешкольных де-
лах и призванных координировать его работу с работой детской организации и классных руко-
водителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные на-
правления работы класса (спортивный сектор, творческий, трудовой, учебный, работа с млад-
шими ребятами- шефский); 

На индивидуальном уровне: 
-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 
-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за успеваемостью, спортивными достижениями, участием в конкурсном движении, за 
порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующая на базе школы детская разновозрастная общественная организация «Аль-

таир», в которой развивается  РДШ, Совет старшеклассников, отряд ЮИД «Светофор», Отряд 
ДЮП «Пульс времени», волонтерские отряды, отряд юнармейцев - это добровольные, само-
управляемые,  созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общно-
сти 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: п
риотическое, досуговое, медийное, ЗОЖ и добровольчество. Отряд ЮИД «Свет
фор», Отряд ДЮП «Пульс времени» (формирование навыков безопасного повед
ния на дороге, в быту, здоровьесбережение. Участие в школьных мероприятиях: 
организация и проведение флешмобов, подготовка а
пасности и безопасности дорожного движения. Выступление перед воспитанник
ми детского сада № 5 «Дорога безопасности». «Стань заметнее на дороге», участие 
в районных и городских конкурсах);

Юнармейский отряд – активный участник мер
сти; 
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 ли
ностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, общ
ству в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение со
щаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 
школьниками пожилым людям -
приятий, помощь в благоустройстве территории и т.п.; участи
щей к школе территории (работа на школьном участке, уход за деревьями и кустарниками, благоус
ройство клумб) и другие; 
мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детской общес
венной организации, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, теа
рализаций 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,
ниях, создания и поддержки интернет
школьных СМИ: в группе vk, выпуск газеты «Зеркало», ведение блога активистами школы;
участие членов волонтерского отряда во Всероссийских 
гвоздика», «Правнуки победителей»; в акциях: «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра», 
«Будущее без наркотиков», «Милосердие», проведение занятий «Толерантностъ
другим», выступление агитбрига
акциях «Собери подарок другу», «Дети вместо цветов»,  деятельности на благо конкретных людей и 
социального окружения в целом.РДШ развивает социальную направленность личности обучающег
ся, привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро
климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДШ осущест
ляется через направления:  

«Родничок»1-

классы 

 
 
 

 
Основной целью создания и деятельности общественных объединений является 
поддержка детских и молодёжных инициатив. Основные направления работы: п

досуговое, медийное, ЗОЖ и добровольчество. Отряд ЮИД «Свет
фор», Отряд ДЮП «Пульс времени» (формирование навыков безопасного повед
ния на дороге, в быту, здоровьесбережение. Участие в школьных мероприятиях: 
организация и проведение флешмобов, подготовка агитбригад по пожарной без
пасности и безопасности дорожного движения. Выступление перед воспитанник
ми детского сада № 5 «Дорога безопасности». «Стань заметнее на дороге», участие 
в районных и городских конкурсах); 

активный участник мероприятий  гражданско-патриотической направленн

Волонтерские отряды реализуют социальные проекты, шефствуют над младшими товарищами, ведут 
пропагандистскую деятельность.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их ли
ностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, общ
ству в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение со
щаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

- проведение культурно-просветительских и развлекательных мер
приятий, помощь в благоустройстве территории и т.п.; участие школьников в работе на прилега
щей к школе территории (работа на школьном участке, уход за деревьями и кустарниками, благоус

мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детской общес
ции, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, теа

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 объедин
ниях, 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
другим», выступление агитбригады, посвященной Дню борьбы со СПИДом и т.д.), в волонтерских 
акциях «Собери подарок другу», «Дети вместо цветов»,  деятельности на благо конкретных людей и 
социального окружения в целом.РДШ развивает социальную направленность личности обучающег

ает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро
климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДШ осущест
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     «Альтаир» 
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Основной целью создания и деятельности общественных объединений является 
поддержка детских и молодёжных инициатив. Основные направления работы: па-

досуговое, медийное, ЗОЖ и добровольчество. Отряд ЮИД «Свето-
фор», Отряд ДЮП «Пульс времени» (формирование навыков безопасного поведе-
ния на дороге, в быту, здоровьесбережение. Участие в школьных мероприятиях: 

гитбригад по пожарной безо-
пасности и безопасности дорожного движения. Выступление перед воспитанника-
ми детского сада № 5 «Дорога безопасности». «Стань заметнее на дороге», участие 

патриотической направленно-

Волонтерские отряды реализуют социальные проекты, шефствуют над младшими товарищами, ведут 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их лич-
ностного 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. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

просветительских и развлекательных меро-
е школьников в работе на прилегаю-

щей к школе территории (работа на школьном участке, уход за деревьями и кустарниками, благоуст-

мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детской общест-
ции, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, теат-

поддержку и развитие в детской организации его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 
что происходит в объедине-

странички школы в соцсетях, организации деятельности 
школьных СМИ: в группе vk, выпуск газеты «Зеркало», ведение блога активистами школы; 

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 

ды, посвященной Дню борьбы со СПИДом и т.д.), в волонтерских 
акциях «Собери подарок другу», «Дети вместо цветов»,  деятельности на благо конкретных людей и 
социального окружения в целом.РДШ развивает социальную направленность личности обучающего-

ает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро-
климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДШ осуществ-

«Лидер» 

9-11 классы 
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Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих конкурсах: 
рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для их лич-
ностного 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 «ПроеКТО-
рия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Президентские игры и со-
стязания», ГТО;  
Гражданская активность- волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим со-
бытиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную по-
мощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (про-
ведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреж-
дений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возмож-
ность получить социально значимый опыт гражданского поведения.  
Военно-патриотическое направление: Объединения имеют свои программы деятельности и осущест-
вляют многоуровневое сотрудничество с  организациями и предприятиями гражданского и патрио-
тического профиля. Ребята участвуют в событиях, направленных на повышение интереса у детей к 
службе в ВС РФ, в том числе в военных сборах, военно-спортивных играх, соревнованиях, акциях. 
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 редак-
ции; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, в рамках Всероссийской 
медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсе-
тях. 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. 

  
 Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бе-
режно 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 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обуче-
ния рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможно-
сти реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 
классными руководителями и родителями школьников: в музей, в кинотеатр, на предприятие, на вы-
ставку, на природу; 
литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 
школьников по Валуйскому городскому округу, по Белгородской области, для углубленного изуче-
ния биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь историче-
ских событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 
-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными ру-
ководителями («Осенний парк», «Зимняя сказка» и т.п.); 
-турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, вклю-
чающий в себя, например, соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спор-
тивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знато-
ков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благо-
устройства командных биваков, комбинированную эстафету; 
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-профориентационные экскурсии учащихся на  предприятия города: «МРСК центр», ОКУ «Валуй-
ский ЦЗН» для прохождения тестирования, День открытых дверей в Валуйском колледже, индустри-
альном 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 деятельно-
сти педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессио-
нальной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирую-
щие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределе-
ние, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио-
нальную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 
через: 
-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанно-
му 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 при-
нять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профес-
сий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школь-
никам профессиональной деятельности; 
-экскурсии на предприятия города, посещение города мастеров «Мастерславль»,   встречи с предста-
вителями разных профессий в рамках проекта «Билет в будущее», дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профес-
сии; 
-посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах Белгородской области; 
-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохожде-
ние профориентационного онлайн-тестирования (размещение профориентационной информации на 
официальном сайте школы, оформление стенда по профориентации, занятия с элементами тренинга 
«Экзамен без стресса», «Моя будущая профессия»); 
-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: про-
смотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков - онлайн - уроки финансовой 
грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»; тестирование на 
платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» ); 
-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонно-
стей, 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 ос-
новную образовательную программу школы или в рамках курсов внеурочной деятельности, создание 
педкласса. 
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, соз-
дает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые си-
туации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ре-
бенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
-оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучеб-
ные занятия; 
-размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 
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друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эс-
тетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (про-
веденных 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 творче-
ские способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 
-событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных событий (празд-
ников, торжественных линеек, творческих выставок, конференций и т.п.); 
-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг дет-
ской организации, гимн, эмблема, логотип «Доброшкола»; 
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 
(стенды, 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 шко-
лы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-
ляется в рамках реализации проекта «Все начинается с семьи», программы «Школа ответственного 
родительства», а также с использованием следующих видов и форм деятельности. 
На групповом уровне: 
-Общешкольный Управляющий Совет, родительский комитет, участвующий в решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 
-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых про-
блем 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 обучаю-
щихся по вопросам обучения и воспитания детей; 
На индивидуальном уровне: 
-работа администрации школы по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных меро-
приятий воспитательной направленности; 
-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и роди-
телей. 
Модуль «Ценности человеческой жизни. Безопасность жизнедеятельности» 
Состояние здоровья детей, их образование и воспитание неразрывно связаны друг с другом. Сохра-
нение жизни детей -  первостепенная задача образовательной организации.  Состояние психофизиче-
ского здоровья детей зависит от множества факторов, в том числе и от систематической работы по 
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни (в том числе профилактики суицидов 
среди несовершеннолетних, 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 
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из себя комплекс социально-психологических игр, психологических трансформационных игр и иг-
ровых платформ, интегративных телесно-ориентированных психотехник, а так же арт-
терапевтических упражнений.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 от-
ветом на их выраженную потребность в социальной активности и экспериментировании.Освоение 
программы способствует формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками, коллектив-
ной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении, спо-
собности предупреждать и разрешать конфликты с использованием этических норм; умению с дос-
таточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации; умению понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; способ-
ность учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собствен-
ной. 
Программа «В будущее с уверенностью» направлена  на формирование позитивных жизненных цен-
ностей и развитие у обучающихся «группы риска» личностных и поведенческих характеристик, 
снижающих риск формирования разного рода зависимостей, освоение навыков распознавания раз-
личных видов поведения; формирование умения делать правильный выбор в различных жизненных 
ситуациях, формирование 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 
проводятся в групповой и коллективной форме.  
Педагоги-психологи используют программу диагностического минимума по выявлению несовер-
шеннолетних группы «социального» и суицидального риска, методические пособия для специали-
стов психолого-педагогических служб по сопровождению несовершеннолетних группы «социально-
го» и суицидального риска, комплексные программы психолого-педагогического сопровождения не-
совершеннолетних группы «социального» и суицидального риска. Проводят индивидуальные кон-
сультации для участников образовательного процесса,  просветительскую работу  по повышению 
грамотности педагогов и родителей по данной проблеме. Результаты мониторинга по выявлению 
обучающихся склонных к суицидальному поведению, организации  психолого-педагогического со-
провождения рассматриваются на заседаниях ППк. 
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного уч-
реждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 
обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образователь-
ного учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процес-
са, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. со-
трудников. 
Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, экологиче-
ской культуры, является формирование у обучающихся МОУ «СОШ № 2 с УИОП» ценностного от-
ношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих по-
требностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа 
здорового образа жизни. 
Деятельность МОУ «СОШ № 2 с УИОП» по формированию у обучающихся навыков здорового и 
безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 
снижению риска здоровью в повседневной  жизни включает несколько направлений: организация 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской и методиче-
ской работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса. Разработка и 
осуществление комплекса мероприятий по информационной безопасности, профилактике правона-
рушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обу-
чающимися «группы риска». 
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На внешнем уровне: -встречи с представителями субъектов профилактики, проведение профилакти-
ческих бесед, тренингов. Беседы с представителями ОМВД России по Валуйскому городскому окру-
гу, КДН и ЗП, представителями прокуратуры по вопросам профилактики. Привлечение возможно-
стей других учреждений организаций - спортивных клубов, лечебных учреждений. Занятия в спор-
тивных школах, клубах и секциях. 
На школьном уровне: 
-проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, легкоатлетический кросс, 
соревнования 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 
«Ступени к успеху»; 
- реализация программ дополнительного образования направленных на формирование ценностного 
отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе жизни, о 
здоровом и рациональном питании, внеурочной деятельности «В мир по безопасной дороге», «Моя 
безопасность»; 
-использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, бе-
сед, 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 пагуб-
ным привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим 
школьникам в рамках проекта «Старшие-младшим!»; 
- консультации, тренинги, беседы, диагностики 
- выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и способст-
вующие совершению им правонарушений; 
-помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие познава-
тельной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков самопо-
знания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.; 
- социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем: 
- психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, уровня по-
знавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-
родительских отношений ; 
- организация коррекционной работы; 
- оказание помощи в профессиональном самоопределении.  
Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. Сегодня 
слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвы-
чайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, пре-
небрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев 
являются причиной несчастных случаев и гибели детей. 
Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является важным этапом в раз-
витии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным при 
включении учеников в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой МОУ «СОШ № 2 с УИОП» воспитательной работы осуществляется по 
выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного года) силами самой образовательной орга-
низации. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 
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-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 ко-
личественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, 
характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 
-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на исполь-
зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, аде-
кватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;- принцип разде-
ленной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий на пони-
мание того, что личностное развитие школьников - это результат как социального воспитания (в ко-
тором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации 
и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития школьников каждого класса, уровень нравственной воспитанности, уровень удовлетворен-
ности участников образовательного процесса, уровень сформированности навыков ЗОЖ. Осуществ-
ляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 
работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения информации о ре-
зультатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюде-
ние (мониторинг по карте  наблюдений к методике Э.М. Александровской и С. Громбах  модифици-
рованная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.). Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопро-
сах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития и развитие классного коллекти-
ва удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 
новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интерес-
ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрос-
лых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руково-
дителями, 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 уче-
нического самоуправления, при необходимости - их анкетирование, диагностика педагогическими 
методиками. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную процедуру, 
направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского коллектива. Ме-
тоды диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса 
воспитания. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения класс-
ных руководителей или педагогическом совете школы. Основными направлениями анализа органи-
зуемого в школе воспитательного процесса являются: 
1)Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (динамика личностного разви-
тия школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать); 
2)Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении це-
лей и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспи-
тательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию во-
круг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль 
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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 чет-
кое 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 общешкольных ключевых дел; 
-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
-качеством 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 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 
это управленческих решений. Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год об-
суждается на МО классных руководителей, на педагогическом совете школы. 

 2.6. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специ-
ального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организацион-
ные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализа-
ции и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению 
их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего-
учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедиче-
ских занятиях, проводимых на базе организованного при общеобразовательной организации ло-
гопедического пункта, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и 
коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы 
по всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной дея-
тельности. 

Реализация Программы коррекционной работы обеспечивается видеопроекционным 
оборудованием, индивидуальными логопедическими зондами, зеркалами, лингводидактиче-
скими комплектами, специальным дидактическим материалом для развития дыхания, голоса, 
мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов звукопроизношения, нарушений лексико-
грамматического строя речи, связной речи, профилактики и коррекции нарушений чтения и 
письма, специальными компьютерными программами по диагностике и коррекции нарушений-
речи. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, результаты-
освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и уточнения, что является 
основанием для корректировки коррекционных мероприятий. Перечень предлагаемых к 
корректировке коррекционных мероприятий предлагается специалистом для рассмотрения на 
заседании консилиума. Таким образом, решение о корректировке коррекционных мероприятий 
принимается коллегиально, путем обсуждения с специалистами, сопровождающими ребенка, а 
также родителями (законными представителями). Что, по своей сути, является продуктом ком-
плексной оценки достижения ребенком планируемых результатов. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 
взаимосвязь трех подходов: 



356  

−нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудно-
стей; 
−комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребен-
ке; 

−междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную дея-
тельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с од-
ной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 
содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 
другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 
осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-
развивающей области (направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с ТНР адекватное 
учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной сферы 
и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и невербаль-
ной коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и дифференциации инди-
видуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых 
знаний и умений с исключением возможности их механического, формального накопления; 
развитию внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и со-
учеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избира-
тельных способностей обучающихся; 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и вос-
питательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной рабо-
ты (педагогической,психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые 
образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуаль-
ных коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического взаимодейст-
вия и совместного осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие семьей (законными представителями) обу-
чающихся с ТНР. Программа коррекционной работы обеспе-
чивает: 
1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическоми (или) психическом развитии; 
2. создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР; 3.осуществление индивидуально-ориентированного психолого-
педагогического сопровождения обучающихся 

с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей индивидуальных возможностей (в 
соответствии с рекомендациями Ц(Т) ПМПК); 

4. разработку и реализацию индивидуальных коррекционных программ, организацию 
коррекционных занятийдля обучающихся с ТНР с учетом индивидуальных и типологических 
особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей; 

5. оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в об-
разовательном учреждении; 

6. возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представ-
лений об окружающем мире и собственных возможностях; 

7. оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связан-
ным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся в освое-
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нии АООП НОО, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подходав образовательном процес-
се,а также коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обу-
чающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помо-
щи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-
хическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, и предусматривает создание спе-
циальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 
и дифференциации образовательного процесса. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюде-
ние в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию коррекционной программы 
при условии комплексного психолого 
– педагогического сопровождения каждого обучающегося с ТНР на основе психолого-
педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и 
возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего-
образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 
взрослыми и др. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: оп-
тимально выстроенное взаимодействие, обеспечивающее системное сопровождение обучаю-
щихся специалистами различного профиля; социальное партнѐрство, предполагающее профес-
сиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организа-
циями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества), 
анализ результатов освоения программы в динамике. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и кор-
рекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирова-
ние высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование 
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письмен-
ной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупрежде-
ния негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения моти-
вации к школьному обучению. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррек-
ционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического раз-
вития обучающихся с ТНР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 
уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Задачи программы: 
-определение особых образовательных потребностей обучающихся; 
-повышение возможностей обучающихся в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 
-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психоло-
гических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-
педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и мето-
дической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопро-
сам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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-соблюдение интересов ребѐнка (принцип определяет позицию специалиста, который 
призван оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей); 

-системность (принцип обеспечивает единство цели и задач, направлений осуществления 
и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников); 

-непрерывность (принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представите-
лям) непрерывность помощи на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в 
их личности); 

-вариативность (принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития); 

-принцип комплексност и коррекционного воздействия предполагает необходимость 
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специа-
листов разного профиля с учетомих особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 
приемов коррекционной работы; 

-единство психолого-педагогических и медицинских средств обеспечивающий взаимо-
действие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 
комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника-
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса: 
- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и диф-

ференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 
содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуаль-
ных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, музыкально-
ритмические занятия); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправ-
ленное формирование высших психических функций; формирования произвольной регуляции-
деятельностииповедения;коррекциюнарушенийустнойиписьменнойречи,психолого-
педагогическую поддержку  в освоении АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержа-
ние самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся на основе рекомендаций ПМПК и ИПР 
обучающихся.  

Программа коррекционной работы содержит: 
-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспе-

чивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, и ос-
воение ими АООП НОО; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровожде-
ния обучающихся с ТНР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-
медико-педагогическое обследование обучающихся сцелью выявления особых образователь-
ных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении 
АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педа-
гогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работни-
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ков организации других организаций, специализирующихся в области семьи и других институ-
тов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

-корректировку коррекционных мероприятий. 
Программа коррекционной предполагает осуществление следующих мероприятий. 
Диагностическая работа, обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 
АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их осо-

бых образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудно-
стей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоцио-
нально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение социальной си-
туации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 
НОО; 

2) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекци-
онных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, спо-
собствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 
развитии и освоению ими содержания образования; 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
1) составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучаю-

щегося (совместно с педагогами); 
2) формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 
3) организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
4) разработка оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых ииндивидуаль-

ных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их осо-
быми образовательными потребностями; 

5) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по-
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

6) развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его по-
ведения; 

7) социальное сопровождение обучающегося в случае
 неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоя-
тельствах. 

Консультативная работа, обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ТНР восвоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических ус-
ловий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР. 

Консультативная работа включает: 
1) психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в разви-

тиии обучении, поведении межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 
2) консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы. 
Информационно-просветительская работа, предполагает осуществление разъяснитель-

ной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 
осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ТНР, взаимодействия с педаго-
гамии сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 
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1) проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-
дивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

2) оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
3) психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической ком-

петентности; 
4) психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
Коррекционная работа осуществляется в ходе систематического психолого - педагогиче-

ского наблюдения в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию комплексно-
го психолого–педагогического сопровождения каждого обучающегося с ТНР на основе про-
граммы коррекционной работы, составленной по результатам изучения его особенностей и воз-
можностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего обра-
зования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 
взрослыми, заключения ТПМПК и др. Программа коррекционной работы предусматривает ин-
дивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ТНР, обучающегося в условиях 
инклюзии. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП 
НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оператив-
но дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших за-
труднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодейст-
вии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ТНР направляется на ком-
плексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендацийпо 
его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют специа-
листы: учитель-логопед, педагог-психолог (при наличии рекоменаций),педагог дополнительно-
го образования, учитель, учитель физической культуры, тьютор (при наличии рекоменаций). 
При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, рабо-
тающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, 
ПМПК и др.). 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагно-
стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведе-
ний о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение развития эмоцио-
нально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; изучение социальной ситуа-
ции развития и условий семейного воспитания ребѐнка; изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; системный разносто-
ронний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; анализ успешност и 
коррекционно-развивающей работы; всестороннее сопровождение детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для развития 
ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных методов и приѐмов обуче-
ния в соответствии с его особыми образовательными потребностями; организацию и проведе-
ние психологами и логопедом индивидуальных и/или групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное 
воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного 
процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию от-
клонений в развитии; коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоцио-
нально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; социальную за-
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щиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятель-
ствах. 

Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных рекоменда-
ций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здо-
ровья, единых для всех участников образовательного процесса; консультирование специали-
стами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья; консультативную помощь семье в во-
просах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы про-
светительской деятельности, направленные на разъяснение участникам образовательных отно-
шений – обучающимся (как имеющим,так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, —вопросов, связанных с особенно-
стями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению-
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными-
возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы. Коррекционная работа в образовательном учреждении 
реализуется по этапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность). Ре-
зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей-
развития детей, определения спецификииих особых образовательных потребностей; оценка об-
разовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспече-
ния, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-
провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (ва-
риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой катего-
рии детей. 

Этап диагности кикоррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных ус-
ловий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образо-
вательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-
зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приѐмов работы. 

В коррекционно-развивающей работе принимают участие все педагогические работники 
образовательной организации (учителя-дефектологи, тьютор, ассистент (помощник), учителя-
логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и 
др.), так же имедицинские работники. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-
симально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов предполагает объем внеурочных занятий–неболее 1350 часов на уро-
вень НОО. 
Количество часов, отводимых на коррекционно-развивающую работу, определяется ис-

ходя из индивидуальных потребностейребенка, главным образом–из рекомендаций Ц(Т) 
ПМПК. 

Этапы реализации коррекционно-развивающих курсов: 
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1. выявление (конкретизация) особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимся с ТНР с учетом особенностей их психофизического развития и индиви-
дуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

3. разработка и реализация индивидуальной программы коррекционной работы, АОП, ор-
ганизацию индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуаль-
ных возможностей; 

4. освоение обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в образовательном учреж-
дении; 

5. оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связан-
ным с их воспитанием и обучением. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оп-
тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечи-
вающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное-
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации 
с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,  другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 
предусматривает: 1.многоаспектный анализ психофизического 
развития обучающего с ТНР; 
2. комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического разви-
тия; 

3. разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 
Социальное партнерство предусматривает: сотрудничество с образовательными органи-

зациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализа-
ции, здоровьесбережения обучающихся сТНР; сотрудничество с родительской общественно-
стью. 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для обеспечения системности в работе о реализации программы коррекционной работы 
в образовательном учреждении функционирует консилиум. Это внутришкольная форма органи-
зации сопровождения детейс ОВЗ, которая представляет собой объединение специалистов обра-
зовательного учреждения, организуемое при необходимости комплексного, всестороннего, ди-
намического диагностико-коррекционного сопровождения детей, у которых возникают трудно-
сти адаптации и/или в связи с отклонениями в развитии. 

Задачами ППк являются: выявление трудностей в освоении образовательных программ, 
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 
принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; разработка ре-
комендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; кон-
сультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизиче-
ского состояния и возможностей обучающихся, содержания и оказания им психолого-
педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; контроль за-
выполнением рекомендаций ППк. 

Психолого-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется: Федераль-
ным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями), федеральными региональным законодательством об обучении и 
воспитании детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, локальными нормативными актами, Ус-
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тавом образовательной организации, договорами между МОУСОШ № 2 с УИОП г.Валуйки и 
родителями (законными представителями) обучающегося, между МОУ СОШ № 2 с УИОП 
г.Валуйки и территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, Положением о 
деятельности ППк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организаци-
онных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-
технических, информационных. 

ППк разрабатывает рекомендации по организации психолого-педагогического сопрово-
ждения обучающихся, которые подразделяются на несколько групп. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обу-
чающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекоменда-
ции ПМПК и могут включать в том числе: разработку адаптированной основной общеобразова-
тельной программы; разработку индивидуального учебногоплана обучающегося; адаптацию 
учебных и контрольно-измерительных материалов; предоставление услуг тьютора, ассистента 
(помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь, услуг по сур-
допереводу, тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу обучающих-
ся), в том числе на период адаптации обучающегося в МОУ СОШ № 2 г. Валуйки / учебную 
четверть, полугодие, учебный год / на постоянной основе; другие условия психолого-
педагогического сопровождения в рамках компетенции образовательной организации. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, воспитания 
и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному плану, учебному 
расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: дополнительный выходнойдень; орга-
низация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня/снижение двигатель-
ной нагрузки; предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; сниже-
ние объема задаваемой надом работы; предоставление услуга  ассистента (помощника), оказы-
вающего обучающимся необходимую техническую помощь; другие условия психолого-
педагогического сопровождения в рамках компетенции образовательной организации. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных программ, раз-
витии и социальной адаптации могут включать в том числе: проведение групповых и (или) ин-
дивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимся; разра-
ботку индивидуального учебного плана обучающегося; адаптацию учебных и контрольно-
измерительных материалов; профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающего-
ся; другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции образова-
тельной организации. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения (классного руководи-
теля, учителей начальных классов, учителей предметников, социального педагога, педагога-
психолога,учителя-логопеда, тьютора, школьного фельдшера), обеспечивающее системное со-
провождение ребенка с ТНР специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспект-
ный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; составление комплексных инди-
видуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 
речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-
ны, социальной работыпозволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Формы организации занятий 
В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, кор-

рекции недостатков ихпсихического развития, а также для ликвидации имеющихся или преду-
преждения возможных пробелов в знанияхвводятся индивидуальные коррекционные занятия 
(отражаются в содержании программы коррекционной работы,входящей в структуру АОП). 
Курсы строятся на основе рекомендаций, данных территориальной психолого-медико-
педагогической комиссией при обследовании детей, конкретизируются по итогам первичной 
диагностики специалистов, задействованных в работе с ребенком, а также на основе ИПР. Обя-
зательные коррекционные занятия находятся за пределами максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, реализуются за счет внеурочной деятельности. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом, учителем-логопедом 
(другими специалистами–при наличии соответствующих рекомендаций ТПМПК). Занятия чаще 
организовываются во второй половине дня и строятся таким образом, что один вид деятельно-
сти сменяется другим.Чередование внеурочной и урочной деятельности неисключается. 

Специальные условия реализации программы 
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивиду-

альной программой реабилитации (далее -ИПР ) инвалида в части создания специальных усло-
вий получения образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
−обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

−обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-
но-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение ком-
фортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических техно-
логий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-
цесса, повышения егоэ ффективности, доступности); 

−обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-
жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

−обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 
в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, не-
обходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда, тьютора. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обя-
зательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной-
темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоян-
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ной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников школы, зани-
мающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях психического 
и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Функции специалистов 

 Специалисты Функции 
1. Учитель, учи-

тель 
начальных 
классов, 
воспита-
тель 

Организация условий  для  успешного  продвижения  ребенка  в  рамках  
образовательного  процесса. 
Обследование детей и выявление среди них, нуждающихся в профилак-
тической и коррекционно-речевой помощи. Рекомендации родителям 

2. Тьютор Индивидуальное сопровождение учащегося в образовательном процес-
се, успешное включение каждого ребенка с ОВЗ в среду образователь-
ного учреждения. Реализация программы коррекционной работы. 

3. Педагог-
психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ре-
бенка в соответствии с его возрастными индивидуальными особенно-
стями. Реализация программы коррекционной работы. Сопровождение-
детей ОВЗ. Реализация программы коррекции. 

4. Учитель-
логопед 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ре-
бенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенно-
стями. Сопровождение детей ОВЗ. Реализация программы коррекци-
онной работы. 

5. Социальный 
педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ре-
бенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенно-
стями. Сопровождение детей ОВЗ. Сопровождение семей. Реализация-
программы коррекционной работы. 

6. Педагог до-
полнительного 
образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части программы 

7. Администра-
ция 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

8. Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функцио-
нирование автоматизированной информационной системы мониторинга 
здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 
школьников. 

 
Материально-техническое обеспечение 

В школе созданы условия для материально-технического обеспечения адаптивной и кор-
рекционно-развивающей среды, в том числе: оборудование для применения современных методов 
оздоровления и здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (реабили-
тация детей в специально организованном (интерактивном) пространстве сенсорной комнаты с 
применением свето-цвето-звукового оборудования и мягкого наполнения окружающей среды), а 
также возможность для беспрепятственного доступа детейс недостатками физического и (или) 
психического развития в здание и помещения ОУ, организации их пребывания и обучения. Име-
ются в наличии кабинет педагога-психолога, оборудованный программно-индикаторным ком-
плексом 
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«Класс здоровья» для групповых коррекционно-профилактических занятий со школьниками, сту-
дентами, молодежью и учителя-логопеда, оборудованный программно-индикаторным комплексом 
«Комфорт-Лого», а также сенсорная комната. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ТНР, 
является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное коли-
чество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные 
стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 
правилах безопасности, распорядке, режиме функционирования организации, расписании уроков, 
изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых 
учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых образовательных потреб-
ностей обучающихся с ТНР применяются специальные приложения и дидактические материалы 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради 
и пр. на бумажных и (или) электронных носителях, а также изготовленные самостоятельно (на-
пример, «Личный букварь»), обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 
специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Информационное обеспечение 
В школе формируются условия для создания информационной образовательной среды. 

Дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в передвижении организуется совме-
стно с Учредителем. 

В ОУ имеется возможность для создания системы доступа детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-
формации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических по-
собий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мульти-
медийных, аудио-и видео материалов. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося является обеспече-
ние возможности выбора парты и партнера. 

 
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
 

Коррекционная работа учителя 
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогиче-

ского процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивиду-
альных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к 
примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 
коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой мотори-
ки, но могут быть и предметной направленности; подготовкак восприятию трудных тем учебной 
программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. При планировании работы в 
классах, где обучаются дети с ТНР, учителем организуется коррекционная работа в рамках урока, 
с учетом возможностей обучающихся, их индивидуальных потребностей. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности прово-
дится педагогами на уроках, во внеурочной деятельности. Главная задача–обеспечить непрерыв-
ность коррекционно-развивающего процесса. Методический аппарат системы учебников пред-
ставлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и про-
верки; осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и кол-
лективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует понима-
нию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
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В качестве сопроводительной помощи педагогу выступает: наличие в фондах школьной-
библиотеки литературы; наличие компьютера с выходом в интернет, оргтехника; коррекционно-
развивающие игры. 

При планировании работы в классах, где обучаются дети с ОВЗ, учителем организуется 
коррекционная работав рамках урока, с учетом возможностей обучающихся, их индивидуальных 
потребностей. В процессе педагогической диагностики учитель выявляет трудности при освоении 
программного материала по предметам. 

Учащиеся могут испытывать трудности при обучении чтению и письму на начальном эта-
пе, при коммуницировании с взрослыми и сверстниками, при планировании своей деятельности, 
при фиксировании внимания на учебной задаче и т.д. 

Возможные трудности при обучении письму: трудности формирования зрительного образа 
буквы; трудность формирования правильной траектории движений при выполнении графического 
элемента; ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, горизон-
тальных, зеркальное письмо); не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает 
буквы (в-д), пишет лишние элементы: и-ш,л-м) или, наоборот, не дописывает; неустойчивый по-
черк (различная высота и протяженность графических элементов, большие, растянутые буквы); 
ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера); замены со-
гласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); не дописывание букв, слогов; не исполь-
зует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не разделяет предложе-
ния и т. п.); ухудшение почерка, пропуски, замены и т.п. при письме под диктовку; медленный-
темп письма. 

Возможные трудности при обучении чтению: плохо запоминает конфигурациюбукв; за-
труднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при чтении); пе-
рестановка букв при чтении (рак -кар, нос- сон); замена букв, неправильное произношение при 
чтении; пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движенияглаз 
(«спотыкающийся ритм»); быстрый темп чтения, но плохое восприятие 

прочитанного («механическое» чтение); медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без-
продвижения в течение года); медленный темп чтения (есть продвижение в течение года). 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации 
устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках обучения 
грамоте достигается путем использования в «Азбуке» следующих приемов: а)наращивания и 
б)реконструирования слов. 

Суть наращиванияз аключается в постепенном увеличении количества звуков в слове, что-
приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например: ша — груша — грушка 
— грушевый (сок); бы — был —были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. 
Это не только существенно обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, создает ус-
ловия для развития наблюдательности и формирования у обучающегося техники осознанного чте-
ния. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и 
б)орфоэпическом, т.е. с учетом ударения. В этом заключается технология овладения первоначаль-
ным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику наблю-
дать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит к полному 
изменению его значения, например: ива—нива, сон —слон,батон —бутон, зайка— лайка, игра — 
игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных буквенных 
знаков. В связи сэтим на основе структурно-системного подхода к совокупностям печатных и 
письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. Ребенок имеет 
возможность на уровне практического действия—руками 
– самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

При изучении курса «Математика» учащиеся могут испытывать трудности: 
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−неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику; 
−проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние гео-

метрических фигур, форм окружающего; 
−неумение пользоваться математической терминологией; 
−неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 
−неумение использовать свойства рифметических действий при выполнении вычислений 

проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, доро-
же/дешевле; «больше/меньше на...», «больше/меньше в...», «на сколько (во сколько раз) боль-
ше/меньше» и др.). 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для само-
проверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему научи-
лись» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформули-
рованными наш муцтитуле.  Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении це-
лей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 2 – 4 классов вконце каждого года обуче-
ния приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на разных уровнях: базовом и 
на уровне повышенной сложности. В учебниках 2 – 4 классов представлен материал, направлен-
ный наформирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных 
действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составле-
нии плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

 
Система оценки достижений. 

Диагностика динамики развития жизненных компетенций ребенкас ОВЗ, обу-
чающегося по варианту 5.1 

 
Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 

обучения в начальной школе. 
Возможная неуспеваемость обучающегося с ТНР приосвоении содержания по отдельныму 

чебным предметам может быть обусловлена особенностями здоровья ребѐнка с ТНР и не является 
основанием для неаттестации обучающегося. 

Оценка проводится не реже трех раз в год, и является основой для разработки дополнений 
и изменений в программу коррекционной работы специалиста, входящей в структуру АОП. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является дости-
жение предметных и метапредметных результатовидостижениерезультатов, освоения программы-
коррекционной работы. 

 2.7. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации АООП-
НОО обучающихся с ТНР. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся с ОВЗ через организацию внеурочной деятельности как совместно 
осмысленной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освое-
ния  АООП НОО обучающихся с 

ТНР. 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 обеспечении до-
полнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ТНР, 
организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореали-
зации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 
личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окру-
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жающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совме-
стной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педаго-
гами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем орга-
низациии проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучаю-
щихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной вне-
урочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с ТНР, 
так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта иформирования прини-
маемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социали-
зации каждого обучающегося с ТНР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
1. Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного разви-

тия обучающихся с ТНР с  учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
2. Развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
3. развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 
видах деятельности; 4.формирование основ нравственного самосознания личности, умения 
правильно оценивать окружающее и самих себя, 
5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
6. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и на-

стойчивости в достижении результата; 
7. расширение представлений обучающегося о мире и осебе, его социального опыта; 
8.формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
9.формирование умений, навыков социального общения людей; 
10.расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 11.развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-
ками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 12.укрепление доверия к другим людям; 
13. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания 
им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: коррекцион-
но-развивающее, спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в 
таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, сорев-
нования, общественно полезные практики и т.д. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на вне-

урочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в те-
чение 4 учебных лет до 1350 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное вре-
мя для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в само-
управлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются воз-
можности организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен,  летних школ и дру-
гих. 

Образовательная организация в праве самостоятельно выбирать приоритетные направления 
внеурочной деятельности, определять формы еѐ организации с учетом реальных условий, особых 
образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родите-
лей (законных представителей). 
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Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением следующих задач: 
способствование  всестороннему развитию личности ребенка с ОВЗ, его интеграция в стандарт-
ную социальную ситуацию; эффективная  организация коррекционно-развивающей работы; вклю-
чение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую  деятельность; стимулирование 
развития младшего школьника как активного, самостоятельного и творческого деятеля в социуме; 
формирование базовых компетентностей младших школьников; раннее выявление интересов, 
склонностей, способностей, возможностей обучающихся в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 
Общекультурное направление. Реализация общекультурного направления обеспечивает-

формирование: личностных УУД (обладание чувства прекрасного и эстетического на основе зна-
комства с мировой и отечественной художественной культурой; эмпати и как осознанного пони-
мания чувств других людей и сопереживания им посредством произведений искусств и театрали-
зованных представлений); регулятивныхУУД (адекватно воспринимать оценку учителей, родите-
лей и других людей; использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенно-
го результата); коммуникативных УУД (с учетом цели коммуникации достаточно точно, последо-
вательно и полно передавать необходимую информацию); познавательных УУД (проводить срав-
нения и устанавливать аналогии; осуществлять поиск необходимой информации с использованием 
энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве). 

Социальное направление. Реализация социального направления обеспечивает формирова-
ние: личностных УУД (ориентация на понимание причин успеха в собственной деятельности; раз-
витие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения); регуля-
тивных УУД (самостоятельно адекватно оценивать собственные действия и вносить необходимые 
коррективы); коммуникативных УУД (допускать возможность существования у людей различных 
точек зрения, в том числене совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию парт-
нера в общении и взаимодействии); познавательных УУД (устанавливать причинно-следственные 
связи в действиях и поступках окружающих людей). 

Спортивно-оздоровительное направление. Направлено на формирование знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-
го и психического здоровья, ориентировано на формирование культуры здоровья обучающихся, 
способствует познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Также направлено на нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи, 
большие учебные нагрузки итрудности в усвоении школьной программы, интенсификация учеб-
ного процесса, адаптация к режиму школы. 

Методическое обеспечение (формы и средства контроля). Воспитательные результаты вне-
урочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. Первый уровень результа-
тов–приобретение школьником социальных знаний об общественных нормах (устройстве общест-
ва, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), первичного понима-
ния социальной реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов – получение 
школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (Чело-
век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социаль-
ной реальности в целом. Третий уровень результатов-получение школьником опыта самостоя-
тельного общественного действия. 

Достижения трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность-
появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 
коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности. Каждому уровню резуль-
татов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная форма. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности должно позволить-
педагогам: разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности, с четким и 
внятным представлением о результате; подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые 
гарантируют достижение результата определенного уровня; выстраивать логику перехода от ре-
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зультатов одного уровня к результатам другого; диагностировать результативность и эффектив-
ность внеурочной деятельности; оценивать качество программ внеурочной деятельности (потому, 
на какой результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым резуль-
татам), эффективно организовывать коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 
самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР на основе рекомендаций Ц(Т) ПМПК и ИПР 
(А) обучающихся. 

Внеурочная деятельност организуется в образовательной организации во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в само-
управлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сете-
вого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, ор-
ганизаций культуры испорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности ис-
пользуются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных-
смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций допол-
нительного образования обучающихся. 

Наполнение программы внеурочной деятельности формируется исходя из предпочтений 
участников образовательных отношений, а также условий образовательного учреждения. Однако, 
главным условием при формировании плана внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ 
является удовлетворение особых потребностей ребенка с ОВЗ. 

Так, курсы коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом, педагогом-
психологом нашли отражение в коррекционной части плана внеурочной деятельности. 

В МОУ СОШ №2 с УИОП имеется опыт реализации программ внеурочной деятельности, 
которые дополняли бы внеурочную коррекционно-развивающую работу специалистов сопровож-
дения. 

Перед педагогами стоит сложная задача: нужно, с одной стороны, создать для ребенка с ог-
раниченными возможностями здоровья развивающую среду, а с другой – помочьему научиться 
адекватно вести себя в ней, несмотря на постоянное  изменение ситуации. 

С учетом перечисленных факторов в АООП включены следующие программы вне-
урочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, является обязательной частью и представлена индивидуальными коррекционно-
развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными–при наличии рекомендации 
комиссии, реализуемыми в рамках внеурочной деятельности. 

Курс коррекционно-развивающей области «Курс коррекционно-развивающих заня-
тий с педагогом-психологом». Рабочая программа рассчитана на 66 / 68 часов (2 часа занятий 
при 33 учебных недели в 1 классе и 34 –во втором) или на 99/102 часа (3 часаз анятий при 33 
учебных недели в 1 классе и 34–во втором). Формы проведения занятий: индивидуальная и/или 
групповая и/или подгрупповая. Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии 
с рекомендациями ПрАООП растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в 
ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия. 

Рабочая программа корректируется в зависимости от результатов мониторинга достижения 
планируемых результатов. 

Курс коррекционно-развивающей области «Курс коррекционно-развивающих заня-
тий с учителем-логопедом». 

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» относится к кур-
сам коррекционно-развивающей области, реализуемым в ОО. Рабочая программа рассчитана на 66 
/ 68 часов (2 часа занятий при 33 учебных недели в 1 классе и 34–во втором) илина 99/102 часа (3 
часа занятий при 33 учебных недели в1классе и 34 – во втором), либо на 5 часов коррекционно-
развивающей логопедической работы – при отстутствии рекомендаций на сопровождение ребенка 



372  

учителем-логоедом. Количество часов определяется в зависимости от рекомендаций по организа-
ции логопедических занятий по преодолению речевых нарушений, отраженных в заключении 
ТПМПК, и отмечается в программе коррекционной работы, входящей в структуру АОП, состав-
ляемой на ребенка. Форма организации и логопедических занятий: индивидуальная и/или группо-
ваяи/или подгрупповая. Продолжительность логопедических занятий в соответствии с рекоменда-
циями растет постепенно: с 25–30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 
минут, начиная со второго полугодия. 

Программы внеурочной деятельности, предлагаемые для наполнения плана внеурочной 
деятельности приведены в подразделе 2.2. 

3. Организационный раздел 
 

 3.1. Учебный план 
 

Учебный план для реализации АООП НОО ТНР МОУ СОШ № 2 с УИОП (вариант 5.1), 
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, со-
став и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время,отводимое на 
их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также вы-
ступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план для реализации АООП направлен на реализацию федерального государст-
венного образовательного стандарта начальног ообщего образования. 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки, макси-
мальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предме-
там. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются-
основным и организационными механизмами реализации АООП НОО. Коррекционно-
развивающая работа реализуется в рамках внеурочной деятельности за счет индивидуальных за-
нятий. 

Занятия организованы по пятидневной рабочей неделе, в одну смену. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универ-
сальных учебных действий.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов определяется следующими утверждениями: УУД представляют собой целостную сис-
тему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
коммуникативные–обеспечивающие социальную компетентность, познавательные–общеучебные, 
логические, связанные с решением проблемы, личностные–определяющие мотивационную ориен-
тацию, регулятивные–обеспечивающие организацию собственной деятельности; Формирование 
УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предмет-
ные области и внеурочную деятельность. 

Продолжительность учебного года на уровне НОО составляет 33 недели в 1 классе, 34 не-
дели во 2-4 классах. 
В конце каждого учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся, результа-

ты которой являются основанием для перевода учащегося в следующий класс. Порядок проведе-
ния промежуточной аттестации определяется Положением о промежуточной аттестации переводе 
учащихся МОУ СОШ № 2 с УИОП, Положением о системе оценивания достижения планируемых 
результатов освоения адаптированных основных общеобразовательных программ начального об-
щего образования, основного общего образования, адаптированных основных образовательных 
программ обучающихся с интеллектуальными, а так же тяжелыми и множественными наруше-
ниями развития в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя обще-
образовательная школа 
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№ 2 с УИОП» г.Валуйки. Основной целью промежуточной аттестации в начальной школе являет-
ся определение качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения образовательной программы начального общего образования, соотнесение 
этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, а также 
оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребѐнка, результатов-
коррекционной работы. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершении 
обучения в начальной школе. Возможная неуспеваемость обучающегося с ТНР при освоении со-
держания по отдельным учебным предметам может быть обусловлена особенностями здоровья 
ребенка с ТНР и неявляется основанием для неаттестации обучающегося. 

Обучающиеся, неликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с реко-
мендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Данный вариант АООП НОО не предполагает пролонгированного обучения. 
 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с 
ТНР (вариант 5.1–4 года) 

(сетка часов учебного плана на уровень начального общего образования) 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов  Все
го 1 

клас
с 

2 
клас
с 

3 
клас
с 

4 
клас
с 

Русский язык и ли-
тературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и лите-
ратурное чтение на-
родном языке 

Родной язык (русский) 16,5 17 17 17 67,5 
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

16,5 17 17 17 67,5 

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 религиоз-
ных культур 
и светской этики 

Основы религиозных-
культур и светской эти-
ки. Основы православ-
ной 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 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(5-ти дневная неделя) 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 
Всего на уровень НОО - 3039 
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Коррекционно-
развивающая область* 

Курс коррекцион-
но-развивающих 
занятий с педаго-
гом-психологом** 

66 68 68 68 270 

Курс коррекцион-
но-развивающих 
занятий с учите-
лем-логопедом*** 

99/16
5 

102/1
70 

102/1
70 

102/1
70 

405/
450 

Всего на уровень НОО – 675** 
*Реализуется за счет часов внеурочной деятельности и содержит в неделю не менее 5 часов 
нагрузки в форме индивидуальных занятий. 
**В зависимости от рекомендаций ТПМПК, формы получения образования. 
***В зависимости от логопедического заключения. 

 
Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1–4 года) 
(недельный, в том числе, индивидуальный) МОУ СОШ № 2 с УИОП 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ОЧ ЧФ
У 
ОО 

О
Ч 

ЧФ
У 
ОО 

О
Ч 

Ч
Ф
У 
О
О 

О
Ч 

Ч
Ф
У 
О
О 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 
Литературное 
чтение 

4  4  4  3  

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

0,5  0,
5 

 0,
5 

 0,
5 

 

Литературноечте-
ниенародномязы-
ке(русском) 

0,5  0,
5 

 0,
5 

 0,
5 

 

Иностранный язык Иностранный 
язык 
(английский) 

-  2  2  2  

Математика 
иинформатика 

Математика 4  4  4  4  

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2  2  2  

Основы религиоз-
ных культур и 
Светской этики 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики. 
Основы право-
славной 
культуры 

-  -  -  1  

Искусство Музыка 1  1  1  1  
Изобразительное 
искусство 

1  1  1  1  

Технология Технология 1  1  1  1  
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Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2  2  2  2  

 Итого: 20 1 2
2 

1 22 1 22 1 

Максимально допустимая недельная-
нагрузка 
5-ти дневная неделя) 

21 23 23 23 

Коррекционно-
развивающая 
область* 

Курскоррекци-
онно- 
развивающих за-
нятий с педаго-
гом-психологом** 

2 2 2 2 

Курс коррекци-
онно-
развивающих за-
нятий с учителем-
логопедом*** 

3/5 3/5 3/5 3/5 

Максимально допустимая недельная-
нагрузка (5-ти дневная неделя) 

5** 5** 5** 5** 

*Реализуется за счет часов внеурочной деятельности и содержит в неделю не менее 5 часов 
нагрузки в форме индивидуальных занятий. 
**В зависимости от рекомендаций ТПМПК, формы получения образования. 
***В зависимости от логопедического заключения. 

 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных-

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводи-
мое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 
деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии т.д.). 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями («Русский язык 
и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Математика и 
информатика», «Обществознание и естествознание (окружающиймир)», «Основы религиозных-
культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 
содержания учебных предметов, входящих в их состав. В рамках предметной области «Основы 
религиозных культур и светской этики» осуществляется изучение предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы православной культуры» в 4 классе в объѐме 1час в неделю. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 
включает часы на внеурочную деятельность, предназначенные для реализации направлений 
внеурочной деятельности и часы коррекционно-развивающей области. Часть формируется с 
целью удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей, а также повышения эффек-
тивности программы коррекционной работы, формируются на основе учета мнения родителей (закон-
ных представителей) обучающегося. С целью выполнени я в полном объѐме рекомендаций авторов 
учебников, а также повышения качества образовательной подготовки обучающихся по предмету, ис-
ходя из сложившейся практики, час ЧФУОТ передан на изучение учебного предмета «Русский 
язык». 
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Формирование данной части осуществляется на основе действующих в школе локальных 
актов. Время, отводимое на даннуючасть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся может быть использовано: 

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обя-
зательной части; 
-на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 
-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том-

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять более 3039 часов. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в со-
вокупности непревышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагруз-
ки обучающихся в соответствии  с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образователь-
ной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-
тельных потребностей конкретного обучающегося. ИУП отражает доступные для обучающегося 
учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность и устанавливает объем не-
дельной нагрузки на обучающегося. ИУП включает индивидуальный набор учебных предметов и 
коррекционных курсов, выбранных из общего учебного плана АООП, с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей, возможностей и особенностей развития конкретного обучающего-
ся с указанием объема учебной нагрузки. Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к 
условиям обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их на-
грузки также лимитируется ИУП и отражается в расписании занятий. 

 
3.2. Календарный план воспитательной работы 

 
 
Календарный план воспитательной работы на 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 
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«Посвящение в первоклассники». 1-4 октябрь Классные руководители 1-х 
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 обу-
чающихся 

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 

1-4 В течение года Классные руководители  
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событиям и памятным датам 
Оформление классных уголков 
 

1-4 В течение года Классные руководители 

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 
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Тематический классный час 1–4 Вторая неделя 
месяца 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Тематический классный час 1–4 Третья неделя 
месяца 

Классные руководители 1–
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 

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 
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Тематический классный час 1–4 Третья неделя 
месяца 

Классные руководители 1–
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-

1–4-е В течение года Учителя начальных классов 
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тация школьных стендов предмет-
ной направленности) 

Учителя-предметники 
Заместитель директора 

 
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-

1-4 В течение года Учителя начальных классов 
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тированием обучающихся о со-
блюдении правил безопасного по-
ведения в школе, дома, на улице) 
 
«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 

 
Направления и содержание программы коррекционной работы 

 
Детям с   ТНР   (вариант   АООП   5.1)   доступно   и   показано   образование,   соотносимое   по   
уровню 
«академического» компонента с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможно-
стям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения в те же календарные сроки. 
Вместе с тем, дети для успешного освоения начального образования нуждаются в систематической 
психолого- педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей удовлетворения их осо-
бых образовательных потребностей, которая реализуется на основе разрабатываемой для каждого 
обучающегося индивидуальной программы коррекционной работы. 
Индивидуально-ориентированная психолого-педагогическая помощь с учетом особых образователь-
ных потребностей, индивидуальных возможностей ребенка с ТНР (конкретизируется рекомендация-
ми ПМПК) заключаются в следующем. 
В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа кор-
рекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-ориентированного коррекцион-
но- логопедического воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по пре-
одолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; фонологиче-
ского дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по про-
филактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 
 

Календарный учебный график МОУ СОШ №2 с УИОП составляется в соответствии с 
Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Календарный учебный график реализа-
ции образовательной программы составляется образовательной организацией самостоятельно с 
учетом требований Сан ПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Документ определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плано-
вых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по ка-
лендарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 
учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 
аттестаций. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ОУ ежегодно. 

Образовательная деятельность организуется по пятидневной учебной неделе в одну смену. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом–не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются в течение го-
да дополнительные недельные каникулы. 

При определении продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» ре-
жим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябре-декабре − по 4 урока по 35минут каждый; январь-май− по 4урока по40 минут. 
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 3.3. Направления внеурочной деятельности 

 
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее,духовно-нравственное, соци-
альное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация заня-
тий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательной организации. 

При отборе содержанияи видов деятельности детейпо каждому направлению внеурочной 
деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации специа-
листов, осуществляющих коррекционную работу, рекомендации ТПМПК, опыт внеурочной дея-
тельности педагогов. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизацион-
ная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов школы. В еѐ реализации прини-
мают участие педагогические работники: учителя начальных классов, учителя-предметники, учи-
тель-логопед, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель–учитель общеобразовательного 
класса, в который включен ребенок. Учитель в соответствии со своими функциями и задачами: 
взаимодействует с педагогическими работниками, а также педагогами, оказывающими психолого-
педагогическую поддержку ребѐнку, его сопровождение, со вспомогательным персоналом школы; 
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потен-
циала личности; организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяетсяс 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР. Рас-
пределение часов коррекционной работы педагога-психолога, учителя-логопеда, социального пе-
дагога, учителя, определяется в программе коррекционной работы ивиндивидуальном образова-
тельном маршруте ребенка с ОВЗ исходя из потребностей ребенка, входящих в АОП. Коррекци-
онно-развивающая область является обязательной и реализуется в рамках внеурочной деятельно-
сти, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО ТНР. 

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, иин-
дивидуальной программы реабилитации инвалида, особенностей конкретного ребенка, а также в 
зависимости от его потребностей. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 
на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и осуществляемая в формах, от-
личных от классно-урочной, и направленная на удовлетворение индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды дея-
тельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и со-
циализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении до-
полнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихсяс ОВЗ, 
организацииих свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой самореализа-
ции обучающихся с ОВЗ в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение лич-
ностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окру-
жающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совме-
стной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педаго-
гами. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная 
практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, 
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участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, 
деятельности и общения. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-
мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 
финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

План внеурочной деятельности МОУ СОШ № 2 с УИОП на уровень начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ отражает содержание коррекционно-развивающей области и 
может быть представлен следующим образом. 
Направление внеурочной 
деятельности 

Форма организации Кол-
во 
часо
в 

Годово
й 
объем 

1класс 
Коррекционно-развивающие за-
нятия с логопедом 

«Курс коррекционно-развивающих  за-
нятий   с  учителем- 
логопедом» 

3/5*

** 

99/165 

Коррекционно-развивающие за-
нятия с педагогом-психологом 
(вариативны по реализации про-
граммы в заисимости от формы 
получения образования) 

«Курс коррекционно-развивающих за-
нятий с педагогом-психологом» 

2* 66 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

 5 165 

Итого по коррекционно-развивающей области за год 5* 165 
Итого по другим направлениям внеурочной деятельности 5* 165 
Итого по всем направлениям внеурочной деятельности 10 330 
2 класс 
Коррекционно-развивающие за-
нятия с логопедом 

«Курс коррекционно-развивающих за-
нятий с  учителем-логопедом» 

3/5*

** 

102/170 

Коррекционно-развивающие за-
нятия с педагогом-психологом 
(вариативны по реализации про-
граммы в заисимости от формы 
получения образования) 

«Курс коррекционно-развивающих за-
нятий с педагогом- 
психологом» 

2* 102/170 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

 5 170 

Итого по коррекционно-развивающей области за год 5* 170 
Итого по другим направлениям внеурочной деятельности 5* 170 
Итого по всем направлениям внеурочной деятельности 10 340 
3 класс 
Коррекционно-развивающие за-
нятия с логопедом 

«Курс коррекционно-развивающих  за-
нятий   с  учителем-логопедом» 

3/5*

** 

102/170 

Коррекционно-развивающие за-
нятия с педагогом-психологом 
(вариативны по реализации про-
граммы в заисимости от формы 
получения образования) 

«Курс коррекционно-развивающих за-
нятий с педагогом-психологом» 

2* 102/170 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

 5 170 

Итого по коррекционно-развивающей области за год 5-8* 5* 
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Итого по другим направлениям внеурочной деятельности 5-2* 5* 
Итого по всем направлениям внеурочной деятельности 10 340 
4 класс 
Коррекционно-развивающие за-
нятия с логопедом 

«Курс коррекционно-развивающих  за-
нятий   с  учителем-логопедом» 

3/5*

** 

102/170 

Коррекционно-развивающие за-
нятия с педагогом-психологом 
(вариативны по реализации про-
граммы в заисимости от формы-
получения образования) 

«Курс коррекционно-развивающих за-
нятий с педагогом-психологом» 

2* 102/170 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

 5 170 

Итого по коррекционно-развивающей области за год 5-8* 5* 
Итого по другим направлениям внеурочной деятельности 5-2* 5* 
Итого по всем направлениям внеурочной деятельности за год 10 340 
Итого по коррекционно-развивающей области за уровень (4 года)*  675* 
Итого по другим направлениям внеурочной деятельности за уровень (4 
года) 

 675 

Итого по всем направлениям внеурочной деятельности за уровень (4 
года) 

 1350 

*В зависимости от рекомендаций ТПМПК. 
**В зависимости от логопедического заключения. 
***В зависимости от логопедического заключения и рекомендаций, содержащихся в за-

ключении ПМПК (количество часов определяется в планах индивидуального сопровождения, вхо-
дящих в структуру АОП 

 
Перспективный план внеурочной деятельности (недельный) 

 
Направление внеурочной деятельности 1 

клас
с 

2кла
сс 

3кла
сс 

4кл
асс 

Все
го 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-
логопедом 

3/5 3/5 3/5 3/5 12/
20 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-
психологом 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 
Всего 10 10 10 10 40 

*в зависимости от логопедического диагноза и рекомендаций, содержащихся в заключении 
ПМПК, формы получения образования (количество часов определяется в планах индиви-
дуального сопровождения, входящих в структуру АОП 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 
 
№
п/
п 

Основные 
направлени
я 

Форма 
организации/
название 

Обеспечение 
Кадровое Программное (с указанием-

сроков реализации програм-
мы) 

Материально-
техническое 

Коррекционно-развивающая область 
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1. Коррекци-
онно-
развиваю-
щие заня-
тия с
учителем-
логопедом 

«Курс кор-
рекционно-
развиваю-
щих занятий 
с учителем-
логопедом» 

учитель-
логопед 

Андреева Н.Г. Логопедиче-
ские занятия по развитию 
связной речи младших 
школьников. В 3-х ч. ч. 1: 
Устная связная речь. Лекси-
ка: пособие для логопеда / 
Н.Г. Андреева; под ред.Р.И. 
Лалаевой. – М.: Гуманитар, 
изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 
182 с.: ил. – (Коррекционная-
педагогика). 
5.Андреева Н.Г. Логопедиче-
ские занятия по развитию 
связной речи младших 
школьников. В 3-х ч. ч. 2: 
Предложение. Текст: пособие 
для логопеда / под ред. Р.И. 
Лалаевой. – М.: Гуманитар, 
изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 
302 с.: ил. – (Коррекционная-
педагогика). 
Андреева Н.Г. Логопедиче-
ские занятия по развитию 
связной речи младших 
школьников. В 3-х ч. ч. 3: 
Письменная связная речь: 
пособие для логопеда / под 
ред. Р.И. Лалаевой. – М.: Гу-
манитар, изд. центр ВЛА-
ДОС, 2010.–120 с.: ил.–
(Коррекционная педагогика). 
Ишимова О.А. Логопедиче-
ское сопровождение учащих-
ся начальных классов. Чте-
ние. Программно-
методические материалы: 
учеб. пособие для общеобра-
зоват. организаций /О.А. 
Ишимова.–2-е изд.–М.: Про-
свещение, 2019. –77с. 
Ишимова О.А. Чтение. От 
буквы к слогу и словам. Тет-
радь-помощница. Пособие 
для учащихся начальных-
классов.–М.: Просвещение, 
2014. –80с. 
Ишимова О.А. Логопедиче-
ское сопровождение учащих-
ся начальных классов. Пись-
мо. Программно-
методические материалы: 

Кабинет учи-
теля-логопеда 
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учеб. пособие для общеобра-
зоват. организаций /О.А. 
Ишимова, С.Н. Шаховская, 
А.А. Алмазова.–3-е изд.– М.: 
Просвещение, 2019.– 126 
с. и др. 

2. Коррекци-
онно-
развиваю-
щие заня-
тия с
педагогом- 
психоло-
гом 

«Курс кор-
рекционно-
развиваю-
щих занятий 
с педагогом-
психологом» 

педагог-
психолог 

Хухлаева О.В. «Трудности-
первоклассника», Семаго 
М.М., Семаго Н.Я. «Диагно-
стический альбом для оценки 
развития познавательной 
деятельности ребенка», Ло-
калова Н.П. «120 уроков пси-
хологического развития 
младших школьников (пси-
хологическая программа раз-
вития когнитивной сферы 
учащихся 1-4 классов)», 4 го-
да 

Учебный ка-
бинет, каби-
нет психоло-
га, актовый-
зал, сенсор-
наякомната 

Другие направления 
3. Духовно-

нравственн
ое 

«Православн
ая  
культура» 

Учитель 
начальны
х классов 

Программы «Православная 
культура», 2012 г под редак-
цией Л.Л. Шевченко, 2 года 

Учебный 
кабинет 

Кружок 
«Мой край » 

Учитель 
начальны
х 
классов 

Программы внеурочной дея-
тельности с младшими 
школьниками «Мой край – 
родная Белгородчина». 
Т.М. Стручаевой, 
И.В. Шияновой, 
В.В. Стручаева, ИПЦ «По-
литра», 2014 года, 2 года. 

Учебный 
кабине 

4. Общеинте
ллектуаль
ное 

Кружок 
«Логика»   

Учитель 
начальны
х классов 

Программа развивающего 
курса «Развитие творческих 
способностей» С.Гин,  кото-
рая складывается из четырёх 
разделов «Мир загадок», 
«Мир человека», «Мир фан-
тазии»,  «Мир логики»  ООО 
Издательство «ВИТА- 
ПРЕСС», М.: -2014г, 4 года. 

учебный  ка-
бинет,   каби-
нет 
психолога 

Кружок  
«Робототех-
ника» 

учитель-
началных 
классов 

программы В.А.Горского 
«Моделирование роботов» 
М. «Просвещение» 2011г, 2 
года 

Учебный 
кабинет 

Кружок 
«Забавный 
английский 
язык» 

Учитель 
начальны
х 
классов 

Примерная программа на-
чального общего образования 
по английскому языку  с уче-
том "Сквозной" программы 
раннего обучения англий-
скому языку детей в детском 
саду и 1-м классе начальной 

Учебный 
кабинет  
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школы под редакцией Н.Д. 
Епанчинцевой, О. А. Моисе-
енко и курса "Начинаем изу-
чать английский язык" Ники-
тенко З. Н., 1 год 

Кружок 
«Шахматы» 

учитель 
физиче-
ской 
культуры 

Сборник программ внеуроч-
ной деятельности (Автор 
Н.Ф. Виноградова. – М.-: 
Вентана – Граф, 2015) , 4 го-
да 

кабинет анг-
лийского 
языка 

Курс «Ин-
форматика» 

Учитель 
начальны
х 
классов 

 Программа по информатике 
для 1–4 классов, разработан-
ная международной школой 
математики и программиро-
вания «Алгоритмика», 4 года 

кабинет ин-
форматики 

5. Спортивно
- 
оздоровите
льное 

Курс «Осно-
вы 
хореография
» 

Учитель 
начальны
х классов 

Региональный проект «Танец 
как средство эстетического 
развития детей» («Танце-
вальная палитра»), многолет-
него опыта работы ведущих 
хореографических коллекти-
вов области, на основании 
авторских программ Л.Н. 
Михеевой « Хореография» 
Москва, Просвещение 2011г. 
и  образцового коллектива 
русского танца « Славица», 
программы хореографиче-
ского ансамбля «Ритмы дет-
ства» ГБУДО «Белгородский 
областной дворец творчест-
ва», 4 года. 

хореографиче
ский 
спортивный 
зал 

Клуб 
«Фитбол-
аэробика» 

Учитель 
начальны
х классов 

Программы внеурочной дея-
тельности П.В. Степанова, 
С.В. Сизяева, Т.Н. Сафронова 
согласно федеральному  госу-
дарственному образователь-
ному стандарту. ( Сборник 
программ внеурочной дея-
тельности (спортивно-
оздоровительная деятель-
ность), авторы – 
П.В.Степанов, С.В. Сизяев, 
Т.Н. Сафронов) –Москва 
«Просвещение» 2012 год, 2 
года. 

хореографиче
ский 
спортивный 
зал 

Секция 
«Народные 
подвижные 
игры» 

учитель 
физиче-
ской 
культуры 

Программы «Внеурочная дея-
тельность школьников», авто-
ры: Д. В. Григорьев, П.В. Сте-
панов, Москва «Просвеще-
ние», 2011 год, 1 год 

Спортивный 
зал, спортив-
ная  площадка 
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6. Социально
е 
направлени
е 

Проектной 
деятельно-
стью  «Моя 
первая эко-
логия » 

учительна
чальныхк
лассов 

Авторская программа  В.А. 
Самковой «Моя первая эколо-
гия». Сборник программ вне-
урочной деятельности. Новая 
школа 21 века, под редакцией 
Н.Ф. Виноградовой, Москва, 
издательский центр «Вентана-
Граф», 2011 год, 4 года 

учебныйкаби
нет 

7. Общекульт
урное 
направлени
е 

Хоровая 
студия 
«Домисолька
» 

Учитель 
начальны
х классов 

Программа разработана на ос-
нове дополнительной обще-
развивающей общеобразова-
тельнойпрограммы в области 
музыкального искусст-
ва«Эстрадное сольное пение», 
2014 год, автор - Парфенова 
В.В.( МОУ ДОД «Валуйская 
ДШИ № 1».), 1 год 

Учебный ка-
бинет 

Факультатив 
"Риторика" 

учитель-
началь-
ных клас-
сов 

Авторская программа Т.А. 
Ладыженской « Детская рито-
рика в рассказах и рисунках» 
М.: Баласс, , 2013г, 3 года 

учебныйка-
бинет 

 3.4. Система специальных условий реализации АООП НОО ТНР в 
соответствии с требованиями стандарта 

 
Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

разработана на основе требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 
освоения АООП НОО ТНР. Интегративным результатом реализации указанных требований являет-
ся создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 
ТНР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высо-
кое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их-
родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует 
охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает особенности школы, а также ее взаимодействие с социальными 
партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия, се-
тевого). 

Система условий содержит: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-
педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-методического информаци-
онного обеспечения; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования образова-
тельного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой гра-
фик (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; контроль за состоянием 
системы условий. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 5.1 АООП НОО 
для образования обучающихся с ТНР должны входить учителя-логопеды, педагоги-психологи (при 
наличии и рекомендаций), социальные педагоги, музыкальный работник. При необходимости в 
штатное расписание включаетс яассистент (помощник), 

Сопровождение другими специалистами в случае необходимости достигается за счет органи-
зации сетевого взаимодействия. 

Характеристика укомплектованности с описанием уровня квалификации работников 
(кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 
программы НОО ТНР (5.1) 
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Должност
ь 

Коли
честв
о 
работ
нико 

в 

Уровень квалификации 
Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор 1 Наряду со средним или высшим профессиональным пе-
дагогическим образованием должны иметь удостовере-
ние о повышении квалификации в области инклюзивно-
го образования установленного образца 

Частичн
о 

Заместите
ль 
директора 

4 Наряду со средним или высшим профессиональным пе-
дагогическим образованием должны иметь удостовере-
ние о повышении квалификации в области инклюзивно-
го образования установленного образца 

Соответствуе
т 

Учитель 
начальны
х классов 

5 Высшее профессиональное образование, предусматри-
вающее освоение одного из вариантов программ подго-
товки: получение  степени/квалификации   бакалавра   
или   магистра   по   направлению «Педагогическое об-
разование» (соответствующего профиля подготовки); 
получение квалификации учитель начальных классовпо 
специальности «Начальное образование»; 
получение квалификации  учитель  по  другим  специ-
альностям  при  наличии переподготовки или курсов по-
вышения квалификации в области начального образова-
ния. 

Соответствуе
т 

Педагог-
психолог 

2 Высшее профессиональное образование по одному из-
вариантов программ подготовки: 
а)по специальности «Специальная психология»; 
б) по направлению «Педагогика» по образовательным 
программам подготовки бакалавра или магистрав облас-
ти психологического сопровождения образования лицс 
ОВЗ; 
в) по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование» по образовательным программам подго-
товки бакалавра или магистра в области психологиче-
ского сопровождения образования лиц с ОВЗ; 
г) по педагогическим специальностям или по направле-
ниям («Педагогическое образование», «Психолого-
педагогическое образование») с обязательным прохож-
дением профессиональной переподготовки в областис-
пециальной психологии. 

Соответствуе
т 

Учитель-
логопед 

1 Высшее профессиональное образование по одному из-
вариантов программ подготовки: 
а)по специальности «Логопедия»; 
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование» по образовательным программам подго-
товки бакалавра или магистрав области логопедии; 
в) по педагогическим специальностям или по направле-
ниям («Педагогическое образование», «Психолого-
педагогическое образование») с 
обязательным прохождением профессиональной пере-

Соответствуе
т 
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подготовки в области логопедии. 

Педагог 
дополните
льного 
образован
ия 

 Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образованиев 
области, соответствующей профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного детского объединения без 
предъявления требований к стажу работы; либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу 
работы. 

Соответст
вует 

Учитель 
музыки 

1 Высшее профессиональное образование, предусматри-
вающее освоение одного из вариантов программ подго-
товки:получение  степени/квалификации   бакалавра   
или   магистра   по   направлению «Педагогическое об-
разование» (соответствующего профиля подготовки); 
получение квалификации учитель начальных классовпо 
специальности «Начальное образование»; получение 
квалификации  учитель  по  другим  специальностям  
при  наличии переподготовки или курсов повышения 
квалификации в области начального образования. 

Частично 

Учитель 
физическо
й 
культуры 

7 Высшее профессиональное образование, предусматри-
вающее освоение одного из вариантов программ подго-
товки: получение  степени/квалификации   бакалавра   
или   магистра   по   направлению «Педагогическое об-
разование» (соответствующего профиля подготовки); 
получение квалификации учитель начальных классовпо 
специальности «Начальное образование»; получение 
квалификации  учитель  по  другим  специальностям  
при наличии переподготовки или курсов повышения 
квалификации в области начального образования. 

Соответст
вует 

Учитель 
иностранн
ого языка 

5 Высшее профессиональное образование, предусматри-
вающее освоение одного из вариантов программ подго-
товки: получение  степени/квалификации   бакалавра   
или   магистра   по   направлению «Педагогическое об-
разование» (соответствующего профиля подготовки); 
получение квалификации учитель начальных классов по 
специальности «Начальное образование»; 
получение квалификации учитель по другим специаль-
ностям при наличии переподготовки или курсов повы-
шения квалификации в области начального образования. 

 

 

Кадровые условия 
Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ТНР, должна-

быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профес-
сиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП 
НОО, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характери-
стикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или му-
ниципальной образовательной организации-также квалификационной категории. 
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Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 
работы АООП НОО обучающихся с ТНР, должны иметь высшее профессиональное образование по 
одному из вариантов программ подготовки: 

1. бакалавр по направлению «Педагогика» должен получить образование по магистерским 
программам в области специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) 
психологии] или по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

2. бакалавр по направлениям «Педагогическое образование» «Психолого-педагогическое об-
разование» должен получить: один из профилей подготовки в области специальной (коррекцион-
ной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии] или по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование», либо квалификацию учителя-сурдопедагога; учителя-
тифлопедагога; логопеда; учителя-олигофренопедагога по направлению специальное дефектологи-
ческое образование; 

3. по специальностям тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, олигофренопедагогика 
с обязательным прохождением профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в 
области инклюзивного образования, подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Педагоги, которые реализуют основную образовательную программу (вариант 5.1), должны 
иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее: 

а) получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению педагогическое 
образование (соответствующего профиля подготовки); 

б)получение специальности «Начальное образование» (квалификация―учитель начальных-
классов). 
Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение профес-

сиональной переподготовки (повышения квалификации) в области инклюзивного образования, под-
твержденной сертификатом установленного образца. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или курсы 
повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, под-
твержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим специ-
альностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы должны 
пройти переподготовку либо получить образование в области олигофренопедагогики, подтвер-
жденные документом соответствующего образца. 

При необходимости образовательная организация  сетевые формы реализации программы-
коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других организаций к работе с 
обучающимися с ТНР для удовлетворения  их особых образовательных потребностей. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР прини-
мают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний медицинский 
персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники иные работники, в 
том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 
обучающихся и информационную поддержку АООП НОО. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР возможно 
временное или постоянное участие ассистента (помощника). В случае привлечения на должность 
ассистента (помощника) родителей (законных представителей) обучающихся с ТНР требования к 
уровню образования не предъявляются. 

Для педагогов, реализующих АООП НОО ТНР по предметным областям, обязательным тре-
бованием является прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения квали-
фикации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 
переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия об-
разовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых-
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ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 
вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных 
организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образователь-
ного процесса и эффективности инноваций. 

С целью достижения соответствия кадровых ресурсов требованиям стандарта в учреждении 
разработан план методического сопровождения введения ФГОС НОО ОВЗ, среди ключевых меро-
приятий которого: консультации, взаимодействие с ресурсными центрами, повышение квалифика-
ции по вопросам инклюзивного образования. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагоги-
ческих работников 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работни-
ков образования к реализации Стандарта: обеспечение оптимального вхождения работников обра-
зования в систему ценностей современного образования; принятие идеологии Стандарта общего 
образования; освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-
мы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-
ной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта началь-
ного общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей со-
провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. Повышение 
квалификации педагогических работников осуществляется в соответствии с графиком, утверждае-
мым приказом директора по школе. Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой 
должностии квалификационной категории осуществляется в соответствии с графиком, утверждае-
мым приказом директора по школе. 

Также для педагогов создаются условия для ведения методической работы, применения, 
обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 
обучения и воспитания детей с ТНР. В процессе реализации АООП НОО в рамках сетевого взаимо-
действия, при необходимости, должны быть организованы консультации специалистов медицин-
ских и других организаций, которые не включены в штатное расписание организации (педиатр, 
невропатолог, психотерапевт  и другие), для проведения дополнительного обследования обучаю-
щихся и получения медицинских заключений о состоянии здоровья, возможностях лечения, опера-
тивного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции 
(средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодейст-
вия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

В процесс реализации АООП НОО (в условиях обучения в одном классе с обучающимися, 
без ограничений здоровья) образовательная организация может обеспечивать (при наличии соот-
ветствующих рекомендаций) участие тьютора, который должен иметь высшее профессиональное 
педагогическое образование и диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей 
программе установленного образца. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 
информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствую-
щую квалификацию. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы реа-
лизации АООПНОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работни-
ков) других организаций к работе с обучающимися с ТНР для удовлетворения их особых образова-
тельных потребностей. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образователь-
ных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии 
с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с Феде-
ральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных-
требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации обра-
зовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ТНР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 
учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образова-
тельной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, пре-
дусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Определение нормативных затрат на оказание образовательной услуги 
Обучающийся по варианту 5.1 АООП НОО с ТНР получает образование находясь в среде 

сверстников, неимеющих ограничений по возможностям здоровья, и в теже сроки обучения. Обу-
чающемуся предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные по-
требности обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для обучающе-
гося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 
специалистов, реализующих АООП; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 
тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работ-
ников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специ-
альных технических средств и ассистивных устройств). 

-создание специальных материально-технических условий для реализации АООП (специаль-
ные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные техниче-
ские средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответст-
вии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на оказа-
ние государственной услуги учитываются выше перечисленные условия организации обучения ре-
бенка с ТНР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответст-
вии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, требованиями к на-
полняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося производится в 
большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, неимеющих ограниченных воз-
можностей здоровья. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирую-
щей части. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются сле-



397  

дующими документами: Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №2 с УИОП; 
коллективный договор. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и ма-
териально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР, требованиями к 
наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитываетсято, что внеурочная деятельность 
включает обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-
развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается 
на одного обучающегося, на фронтальные занятия–на класс). 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ТНР 

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в струк-
туре материально-технического обеспечения процесса образования отражается специфика требова-
нийк: 

−организации пространства, в котором обучается ребѐнок; 
−организации временного режима обучения; 
−техническим средствам обучения обучающихся; 
−учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР и позволяю-
щих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребѐнка, 
но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необхо-
димостью индивидуализации процесса образования детей. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образо-
вания взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, чтобы можно 
было осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения ребѐнка с ТНР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе се-
тевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в про-
цесс образования, родителей (законных представителей) ребенка с ТНР. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу инклю-
зивного образования детей с ТНР иинформационные связи участников образовательного процесса. 

Инклюзивное образование требует координации действий, т. е. организации обязательного 
регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования, 
возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррек-
ционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консуль-
тативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных спе-
циалистов. В школе обеспечивается организация регулярного обмена информацией между специа-
листами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. Осно-
вой для обеспечения взаимодействия является консилиум, включая специально оборудованный для 
него кабинет. 

Требования к организации пространства 
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с педагогом- психологом, учителем-логопедом и другими специали-
стами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-
педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. Должно быть организовано пространство 
для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, жела-
тельно наличие  игрового помещения. 
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Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ТНР, яв-
ляется наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное количест-
во сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стен-
ды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, пра-
вилах безопасности, распорядке, режиме функционирования организации, расписании уроков, из-
менениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Требования к организации рабочего места 
Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ТНР является обес-

печение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным ди-

дактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. Реализация АООП 
НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых учебников для сверстников 
без ограничений здоровья. С учетом особых образовательных потребностей обучающихся приме-
няются специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) элек-
тронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работыи специаль-
ную поддержку освоения АООП НОО. 

 
Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, день) ус-
танавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Обобразовании 
в РФ», Сан ПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образова-
тельной организации. 

Организация временного режима обучения соответствует их особым образовательным по-
требностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО составляют 4 года (1–4 классы). 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:1 класс – 33 учебных недели; 

2 – 4 классы – 34 учебных недели. 
В годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно Сан ПиН 2.4.2.2821-10). 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ре-
бенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных потребно-
стей обучающегося и индивидуальных возможностей, его готовности к нахождению в среде свер-
стников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся устанавливается с учетом их повы-
шенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 
нагрузки по реализацииАООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 
удовлетворение потребностей обучающихся вдвигательной активности). Целесообразно обучение 
по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных ме-
роприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, состоящего из обязательной час-
ти и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности пре-
вышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Об-
разовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 
время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе за-
нятий/уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 
дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 
Число уроков вдень: для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 
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неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – 
неболее 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продолжи-
тельности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 
сентябре, октябре−по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 ми-
нут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой пере-
мены (после 2-гоили 3-го уроков) - 20 – 30минут. Вместо одной большой перемены допускается по-
сле 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекцион-
ных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ТНР предусматривается специальный подход при комплектовании 
класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок. Обучающиеся с 
ТНР, осваивающие вариант 5.1 АООП НОО, обучаются в среде сверстников, неимеющих наруше-
ний развития в общеобразовательных классах. 

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультиме-

дийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучаю-
щихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную актив-
ность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ТНР, ориентированным на 
их особые образовательные потребности, относятся: компьютерыc колонками и выходом в Internet, 
принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникацион-
ные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопи-
тели), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музы-
кальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 
 

ВОУ созданы условия для функционирования современной информационно-
образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образо-
вательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных техноло-
гий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, 
цифровых видеоматериалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся макси-
мально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Учебный и дидактический материал 
При освоении АООП НОО В МОУ СОШ №2 с УИОП обучающиеся с ТНР обучаются по ба-

зовым учебникам для сверстников, неимеющих ограничений здоровья, со специальными, учиты-
вающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетра-
дями и пр. н абумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы-
коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся обусловливают необходимость специ-
ального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и ил-
люстративной наглядности. 

Освоение содержательных областей «Русский язык и литературное чтение», «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык» предполагает использо-
вание печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 
наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 
соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем 
(звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного ма-
териала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов му-
ляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 
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Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообраз-
ного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материа-
ла; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); де-
монстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; на-
стольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 
миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 
проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чу-
чел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует не-
посредственный контакт обучающихся с ТНР с миром живой природы (растительным и животным). 
В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, рас-
положенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и дру-
гие объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художест-
венного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а 
также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для-
развития изобразительной в области «Искусство» деятельности в доступные виды художественно-
го ремесла (батик, керамика,ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 
соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся использова-
ние доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить акто-
вые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая культура» пред-
полагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной дея-
тельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 
др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 
инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполага-
ет наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-
спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ТНР необходимо 
использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 
циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных-
материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бу-
мага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждач-
ная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластили-
на; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 
труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение ка-
бинета логопеда, психолога, сенсорную комнату. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 
(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предмет-
ными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произ-
ношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, 
зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 
умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); 
игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития 
дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); техни-
ческие средства обучения (CD/DVD –проигрыватели; телевизор; компьютер с программным обес-
печением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 
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Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (ме-
тодики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной 
сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-
коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для пси-
холога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для 
детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настоль-
ные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 
цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их со-
трудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обу-
чающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований 
обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся, и 
состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной орга-
низации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 
для реализации АООП НОО. Предусматривается поддержка, в том числе сетевая, процесса коорди-
нациии взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, роди-
телей (законных представителей) обучающегося с ТНР. 

В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются пол-
ным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. Учебно-методическое и инфор-
мационное обеспечение реализации АООП НОО включает наличие информационно-библиотечного 
центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школь-
ного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети инаправлено на создание доступа для 
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной среализацией адапти-
рованной основной образовательной программы начального общего образования, достижением 
планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществле-
ния. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ОВЗ. 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного-

процесса. 
3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детейс 
ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск инфор-
мациив сети интернет, работа в библиотекеи др.), в том числе кэлектронным образовательным ре-
сурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 
организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и долю обязательной со-
циальной интеграции обучающихся,что требует обязательного регулярного и качественного взаи-
модействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и 
других специалистов возможность обратиться кинформационным ресурсам в сфере специальной 
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дис-
танционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицирован-
ных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена инфор-
мацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы 
и технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализа-
ции АООП обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, сформирован-
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ной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информа-
ционно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формиро-
вание творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образова-
тельного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая система, 
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ-
ных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий, наличие служб поддержки применения-
ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы в виде-
печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы Интернета; вычислительная иинформационно-
телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающие 
администрирование ОУ, делопроизводство, кадрыи т.д.; программное обеспечение работы про-
граммно-индикаторных комплексов «Класс здоровья» и «Комфорт-Лого». 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требова-
ниям и обеспечивать использованиеИКТ: в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в 
естественно-научной деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов образования; в 
административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образо-
вательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 
взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и орга-
нами управления. 

Для организации оперативного информирования родителей (законных представителей) обу-
чающихся, в школе организовано предоставление муниципальной услуги по информированию ро-
дителей (законных представителей) об успеваемости обучающихся в форме электронного дневника. 
Также функционирует официальный сайт школы, где представлена и постоянно обновляется ин-
формация о деятельности образовательного учреждения, достижениях педагогов и обучающихся, 
об организации доступности школы как участнике реализации мероприятий ФЦП «Доступная сре-
да» еженедельно. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях (кадровых, психолого-
педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и информаци-
онного обеспечения) 

В связи с необходимостью обеспечения эффективности управления реализацией АООП в 
МОУ СОШ №2 с УИОП запланированы следующие объективно-обоснованные изменения в имею-
щихся условиях реализации АООП НОО: 

1. Внесение поправок в структуру методической службы и службы сопровождения МОУ 
СОШ № 2 с УИОП, связанных с изменениями в законодательстве об образовании в Российской Фе-
дерации. 

2. Внесение изменений в действующие локальные акты МОУ СОШ № 2 с УИОП. 
3. Деятельность консилиума по реализации ФГОС ОВЗ с целью обеспечения координации 

действий всего коллектива, обеспечения информационного, научно-методического, экспертного 
сопровождения процесса, стимулирования деятельности педагогов. 

4. Совершенствование менеджмента образовательным учреждением, реализацией АООП 
НОО посредством прохождения курсов повышения квалификации по тематике ФГОС ОВЗ руково-
дителем МОУ СОШ № 2 с УИОП, заместителем директора, учителями, специалистами сопровож-
дения. 
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5. Детальная регламентация деятельности в свете создания более комфортной образователь-
ной среды для обучения детей-инвалидов и обучающихсяс ОВЗ, реализации образовательных за-
просов участников образовательного процесса, а также для активизации творческого и профессио-
нального роста педагогов, для организации сопровождения деятельности проектных мастерских пе-
дагогов. 

6. Повышение уровня квалификации педагогических работников, обеспечения непрерывно-
стии эффективности профессионального развития педагогов, готовности к профессиональной ин-
новационной деятельности. 

7. Проведение измерения готовности педагогов к инновационной деятельности (в вопросах 
инклюзивного образования), в качестве цели измерения необходимо определить обеспечение пер-
спективного развития процесса обучения и воспитания, минимизацию факторов психологического-
сопротивления педагогов, разработать учрежденческую программу на основе проведѐнного иссле-
дования. 

8. Создание творческих, проектных групп из числа административной группы и педагогов 
для активизации деятельности по участию педагогов МОУ СОШ №2 с УИОП в муниципальных и 
региональных конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах, семинарах и т.д. 

9. Развитие социально-партнерских связей МОУСОШ№ 2 с УИОП в части организации и 
развития сетевого взаимодействия в сопровождении детей-инвалидов и детейс ОВЗ, а также с це-
лью укрепления материально-технической базы, в том числе для продолжения создания и развития-
уникальной безбарьерной среды. 

10. Развитие сети социально-партнерских связей МОУ СОШ № 2с УИОП для обеспечения-
максимальной возможности учащимся получать образовательные услуги по культурно-
эстетическому, спортивно-оздоровительному и духовно-нравственному направлениям. 

11. Совершенствование работы психолого-педагогической службы, консилиума МОУ СОШ 
№ 2 с УИОП (в том числе посредством реализации профилактических и коррекционных программ, 
авторских разработок, повышение уровня квалификации членов службы) для создания и поддержа-
ния условий для продуктивной, совместной, партнерской и эффективной работы психолога, соци-
ального педагога, учителя-логопеда и учителей. 

1. Активизация деятельности по пополнению и обновлению учебно-методического и информационно-
го обеспечения в целях обеспечения выполнения требований стандартов. 

2. Оптимизация деятельности по развитию внутриучрежденческой ИКТ-сети, пополнению 
банка электронного банка нормативно-правовой и методической документации, а также образова-
тельных ресурсов. 

3. Дальнейшее развитие специального раздела сайта школы с целью обеспечения открыто-
сти, прозрачности, публичности образовательной деятельности, популяризации достижений педа-
гогов и учащихся с ОВЗ в освоении АООПНОО, а также своевременного и общедоступного, регу-
лярного информирования родителей и общественности о процессе реализации АООП НОО МОУ 
СОШ № 2 с УИОП г.Валуйки. 

Механизм достижения целевых ориентиров по формированию необходимой систе-
мы условий реализации АООП НОО ТНР 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров по формированию необходимой 
системы условий реализации АООП НОО является чѐткое взаимодействие всех участников образо-
вательного процесса. Для обеспечения четкого взаимодействия участников образовательного про-
цесса необходимо своевременное информирование всех участников образовательного процесса о 
результатах и перспективах реализации АООП НОО, о целях и задачах инклюзивного образования, 
обеспечение конструктивного диалога между всеми участниками образовательного процесса, а 
также органами, реализующими функции управления и координации в образовательной сфере; чет-
кая регламентация порядка внесения изменений и дополнений в АООП НОО, в случае возникнове-
ния изменений действующего в области образования законодательства, а также появления диспро-
порции между имеющимися кадровыми, психолого-педагогическими, финансовыми, материально-
техническими, учебно-методическими иинформационными условиями и содержанием АООП НО-
ОТНР. 
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Обнародование деятельности МОУ СОШ №2 с УИОП по реализации механизма достижения 
целевых ориентиров поформированию необходимой системы специальных условий реализации 
АООП НОО предполагается посредством размещения информации на сайте школы, участия педа-
гогов в мероприятиях методического характера, публикации опыта организации системы сопрово-
ждения. 


