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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
Адаптированная основная образовательная программа МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу»  

(далее – Учреждение) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 
обучающихся с задержкой психического здоровья (вариант 7.2) (далее – ЗПР), определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 
образования и обеспечивает:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие учащихся;  

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность; 

 - развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование;  
- сохранение и укрепление здоровья учащихся.  
Основанием для разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР являются 

следующие нормативные документы:  
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

− Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

− Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделы «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»;  

− Примерные АООП НОО обучающихся с ОВЗ, включенные в реестр примерных 
основных общеобразовательных программ. 

− Устав Учреждения 
 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 
НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 
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нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 
возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды. 

 
Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
В основу АООП НОО для обучающихся с ЗПР положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 
признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ЗПР, обеспечивающего 
овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 
деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 
природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 

признание того, что развитие личности обучающихся с ЗПР зависит от характера 
организации доступной им учебной деятельности; 

развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями современного 
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 
адаптации; 

разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ЗПР, определяющих пути 
и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 
развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент АООП 
НОО, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ЗПР составляет цель и 
основной результат получения НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 
развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 
развития каждого обучающегося с ЗПР, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
в познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
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необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, 
в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 
• условиям реализации АООП НОО; 
• результатам освоения АООП НОО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
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обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 
развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
 
1.1.2. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 
адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 
результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 
сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 
адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 
требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 
направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 
усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 
особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 
введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 
пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 
«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 
сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 
содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 
формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах, 
осуществляющих образовательную деятельность. МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» должна 
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обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 
воспитания.  

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

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-
медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

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

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 
освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 
быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 
освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 
обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению 
и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 
освоения АООП НОО (вариант 7.2), проходит традиционном виде. Текущая, 
промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 
проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 
письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 
АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 
образовательной программы должен делаться на основании положительной 
индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 
варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

 
1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика учащихся с задержкой 

психического развития. 
Учащиеся с задержкой психического развития – это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория учащихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная 
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среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 
хронические, соматические  заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обуславливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 
для всех учащихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп или неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности 
и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 
(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 
до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 
помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям учащихся с 
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
учащихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 
возлагается на ПМПК.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 
несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом и локально в 
отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 
как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 
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1.1.4. Описание особых образовательные потребностей учащихся с задержкой 

психического развития. 
Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных 

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

К общим потребностям относятся:  
− Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  
− Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;  

− Раннее получение специальной помощи средствами образования;  
− Психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 
− Постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  
Для учащихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования, характерны 
специфические образовательные потребности:  

− увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования до 5 лет;  

− Наглядно-действенный характер содержания образования 
 − Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
 − Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
 − Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 
Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной  

среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов учащихся с ЗПР:  

− Использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;  

− Стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

− Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
произвольной регуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

− Специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации;  

− Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 
социальных контактов.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 
Результаты освоения учащимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как 
итоговые на момент завершения начального общего образования. 
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Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 
образования, созданной на основе Стандарта обеспечивает достижение обучающимися с 
задержкой психического развития трёх видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные компетенции учащихся , социально значимые 
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования – введения учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социально-культурным 
опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования отражают: 

 
1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;  
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и 

его органичном единстве природной и социальной частей;  
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
4) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
5) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
6) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  
7) Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  
8) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-

пространственной организации;  
9) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
1) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
2) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
3) Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств;  
4) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
5) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

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

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

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

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

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

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

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 
для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Русский язык и  литературное чтение 
Русский язык 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

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

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

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

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

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

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

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

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

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

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

 
Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики: 
 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
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значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

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

 
Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

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

 
Технология 
Технология (труд): 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
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сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

 
Физическая культура 
Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

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

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 
обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 
музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 
навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 
усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 
упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 
упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 
недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 
танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 
движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 
развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 
об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 
слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 
совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 
письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 
социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Для реализации АООП НОО учащихся с ЗПР выбран УМК «Школа России». 
Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих задач: 
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–   Развитие личности обучающегося, его творческих способностей;  
– Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  
– Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 
применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач.  

 
1.3. Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования (далее — система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР к результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так 
и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР должна учитывать: 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
основные направления и цели оценочной деятельности; 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки. 

 
1.3.1. ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗПР 
-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

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

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

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

-наглядно-действенный характер содержания образования; 
-развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

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

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

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 
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-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 

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

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

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

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

-обеспечение взаимодействия семьи и Учреждения (организация сотрудничества с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Оценочная деятельность понимается как разнонаправленный процесс, определяемый 

структурой и содержанием АООП и связанный со следующими направлениями 
оценивания: 

-урочная и внеурочная деятельность; 
-деятельность по реализации программ воспитания и социализации обучающихся на 

уровне НОО, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 

-результатов образования как системообразующего компонента ФГОС, где развитие 
личности на основе усвоения УУД, познания и освоения мира составляет цель и основной 
результат образования. 

Цели системы оценки образовательных достижений школьников 
В связи с тем, что оценочная деятельность рассматривается как 

разнонаправленный процесс, определяемый структурой и содержанием образовательной 
программы, целями системы оценки являются: 

- объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности и 
коррекционных курсов; 

- комплексный подход личностных и метапредметных результатов внеурочной 
деятельности; 

- изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся, коррекционной программы. 

Оценка личностных результатов 
Объектом   оценки  личностных  результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
• самоопределение- сформированность внутренней позиции обучающегося -

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою родину, народ, историю 
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
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адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности; 

• смыслообразование- поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», итого, «что я 
не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения. 

основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 
• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за 

свою родину, знания знаменательных для отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов россии и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

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

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

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений 

,способности к решению моральных проблем на основе децентрации координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы);способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 
программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников начальной школы на уровне начального 
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 
отметке. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентаций, 
интереса, готовности к обучению, мотивации к обучению и др.) осуществляется в школе в 
ходе ежегодных мониторинговых исследований. Мониторинговые исследования 
проводятся классным руководителем. Информация, полученная по итогам 
мониторинговых исследований личностного развития обучающихся, является основанием 
для принятия управленческих решений при проектировании и реализации программы 
развития Школы, программ поддержки образовательного процесса. Персональные 
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показатели личностного развития выдаются обучающимся, их родителям (законным 
представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения и её коррекции. 
При мониторинговых исследованиях персональная информация является 
конфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или данные, 
в которых персональная информация заменена на идентификаторы. Оценивание 
сформированности личностных результатов проводится с учётом этических принципов 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
обучающегося. Для оценки личностного развития применяются психолого-педагогические 
диагностики, которые проводятся психологом с помощью классных руководителей 
(оцениваются ситуации и поступки, объясняется смысл своих оценок, мотивов, целей; 
оценивается самоопределение в жизненных ценностях). 

Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 
поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), 
учителей, администрации (при согласовании с родителями (законными представителями). 
Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 
учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений 
фиксируется в характеристике обучающегося при переходе из начальной школы в 
основную. Формирование и достижение указанных выше личностных результатов —задача 
и ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется не только входе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и внутренних. К их 
осуществлению привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 
сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения. Мониторинговые исследования проводятся два раза (первая 
четверть 1-го класса и четвёртая четверть 4-го класса). 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 
предметных и метапредметных результатов. В рамках системы внутренней оценки 
возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасностии эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с

 учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему  психолого-педагогических  рекомендаций, призванных обеспечить  
• успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития —в форме возрастно-
психологического консультирования.   

Такая оценка осуществляется по запросу родителе (законных представителей) 
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
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Методики для диагностики сформированности личностных результатов учащихся: 
Самоидентификация, самоуважение и самооценка: 

• «проективный рисунок» (по Лускановой Н.Г.) 
• «лесенка самооценки» (В.Г. Щур) - 2-4 кл. 
• смыслообразование и мотивация (по Д.В.Солдатовой); 
• «уровень школьной тревожности» (по Филлипсу); 
• методика сан (самочувствие, активность. настроение), самоопределение, 

внутренняя позиция школьника: 
• «карта интересов для младших школьников» (А.Е. Голомшток); 
• «тест на определение уровня толерантности» (М.А. Ковальчук); 
• тест «нравственная мотивация» 
личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

 
Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью.  К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

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

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 
учиться (совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этой деятельности). 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 
и измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 
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языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 
ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы (парной, групповой) обучающихся 
на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 
действий. Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена 
на основе наблюдений за деятельностью учащихся. 

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

 наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
проектов. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 
- комплексных работ на межпредметной основе; 
- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 
(взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 
отношении объекта, действия, события и др.)); 

- педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты 
фиксируются отдельно по каждому учебному действию в картах наблюдения); 

- групповых проектов. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий (например, 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов.  
Текущий контроль  
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 
соответствии с образовательной программой в целях:  

• определения степени освоения образовательной программы;  
• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов.  
Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы.  
Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания («2», «3», «4», 

«5») по учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не 
оценивается) - в части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе 
по курсам внеурочной деятельности.  

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 
самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 
грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 
предмету (лабораторные, практические), домашние работы. Данные виды работ 
оцениваются по 4-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания.  

Результаты текущего контроля фиксируются в журналах.  
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При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая характеристика 
процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка 
ученика.  

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:  
• объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  
• соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов;  
• оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  

• оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  
Формы промежуточной аттестации  
Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и годовая 

промежуточная аттестация.  
Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, в том числе курсу внеурочной деятельности.  
Четвертная промежуточная аттестация не проводится по курсам части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной 
деятельности.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации) по 
учебным предметам представляет собой среднее значение результатов текущего контроля. 
Округление результата проводится по правилам математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 
четвертных аттестаций. Округление результата проводится по правилам математического 
округления.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 
графиком.  

Формы промежуточной аттестации курсов части формируемой участниками 
образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности – зачёт 
(незачёт).  

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 
В первом классе начальной школы исключается система бального (отметочного) 

оценивания. Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 
цифровую отметку: звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен 
понимать, что в данном случае функции отметки берет на себя этот предметный знак и 
отношение ребенка к нему идентично отношению к цифровой оценке. 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 
как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Оно 
способствует формированию у первоклассников оценочной самостоятельности; позволяет 
сделать процесс обучения более индивидуализированным и информативным, исключить 
травмирующий характер процедуры оценки. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 
 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 
 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть 
однозначными и предельно четкими; 
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 приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки 
применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей 
работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна 
предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается 
перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 
оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, 
которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе 
используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на 
прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны 
проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 
характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты 
наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

Для оценивания учитель применяет оценочное суждение. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 
прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 
работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие 
причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 
деятельности). 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихся с 
особенностями оценивания в 1-х классах, называют преимущества безотметочной системы 
обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в 
конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 
консультации. 

 
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся 

начальных классов является портфель достижений. Портфель достижений представляет 
собой специально подобранные работы, которые демонстрируют усилия, прогресс и 
достижения обучающегося в различных областях. В состав портфеля могут включаться 
результаты, достигнутые учеником 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 жизни, 
так и за ее пределами. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживание высокой учебной мотивации обучающихся; 
• поощрение их активности и самостоятельности, расширениевозможности обучения 

и самообучения; 
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• развитие навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся; 

• формирование умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включается: 

1. Выборки детских работ—формальных и творческих,выполненных в 
ходеобязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 
посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы, 
демонстрирующие нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 
п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований, творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные 
учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий.  

Такими видами работ являются:  
• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 
тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 
материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 
исследований, записи решения учебно познавательных и учебно практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
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счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини 
исследований и мини проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил 
люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учётом «зоны ближайшего развития».  

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 
достижений в МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу»  используются отметки:  «хорошо», «отлично».  

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

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования при получении основного общего образования;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;  

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

Итоговая оценка  
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения АООП начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования, является предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися АООП начального общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися АООП начального 
общего образования учитывается сформированность умений выполнения проектной 
деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 
образования направлена оценку достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используется для принятия 
решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценки качества освоении АООП НОО относятся: ценностные ориентации 



26 
 

 

обучающихся, индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 
толирантно, гуманизм и др. 

 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися ЗПР программы коррекционной работы Учреждение руководствуется 
следующими принципами: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, взаимосвязаны с разными сторонами процесса осуществления оценки 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 
организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы используется такие формы мониторинга как: стартовая, текущая и 
финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании 
данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 
корректив. 
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Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

 
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.Для полноты 
оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 
поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) Учреждение направляет на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  обучающихся 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым 
к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 
решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 
учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания 
и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 
образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 
следующие целевые установки системы начального общего образования: 

− формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  
1) чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  
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2) восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

− формирование психологических условий развития общения,  сотрудничества на 
основе: 

1) доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

2) уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников;  

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

1) принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им;  

2) ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;  

3) формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

−  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 
а именно:  

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

2) формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

−   развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
её самоактуализации:  

1) формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своимпоступкам 
и умения адекватно их оценивать; 

2) развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты;  

3) формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

4) формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся.  

 
   Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
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подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как 
в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
− обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

− создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 
содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных действий: − личностное, 
профессиональное, жизненное самоопределение;  

− смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать 
на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

− нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.  
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

− планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

− прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;  

− контроль в форме сличения способа действия 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 учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

−    оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; −  
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

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

Общеучебные универсальные действия: 
− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
− поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;  

− структурирование знаний;  
− осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  
− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

− постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового 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 область.  

Логические универсальные действия:  
− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); − 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; − выбор оснований и критериев для сравнения,  
классификации объектов;  

− подведение под понятие, выведение следствий; − установление причинно-
следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; − построение логической 
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цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  
− доказательство; − выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы:  
− формулирование проблемы;  
− самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся:  
− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  
− постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
− разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
− управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; − 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.  

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Так: 

− из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность;  

− из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 
е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

− из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка. Содержание и способы общения и 
коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 
деятельности,  

− познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 
учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
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изменению характера его общения и Я-концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

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

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 

Во 2 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
флагом), а на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства.  

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др.  

В  курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 
зарубежных стран»  др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
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красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 
культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 
помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 
области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 
страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 
посещении музеев, художественных галерей и др.).  

В  курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры».  

В курсе иностранного языка (английского языка) с этой целью предлагаются тексты 
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 
России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 
американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 
изучаемых стран.  

В  курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 
1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 
ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у учащихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 
освоения образовательной программы: овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В  учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 
(1-4кл.) на титулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 
на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной 



34 
 

 

задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, 
побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 
знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются 
умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении 
учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать 
план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 
ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. Освоение 
способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и освоение 
указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках 
системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 
учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В  учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 
или создаются проблемные ситуации.  

 Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 
основу 86 слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и 
поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными 
задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса. 

В  курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих:  

– продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

– провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

– провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого  и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 
 
Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе 

обучающегося с задержкой психического развития от начального к основному общему 
образованию 

Преемственность уровня начального общего образовательной и основной школы 
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обеспечивается формированием у младших школьников комплекса универсальных 
учебных действий как основы успешного освоения содержания программы в последующем 
образовательном звене. 

Задачи педагогического коллектива по обеспечению благополучного 
бесконфликтного протекания адаптационного периода в 5 классах: 

– Выявление тех изменений в жизни обучающегося, которые необходимо смягчить, 
сделать более плавными для обеспечения переходного периода как здоровьесберегающего.  

– Обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений, навыков и 
способов деятельности, проведение анализа сформированных умений и определение 
необходимых путей коррекции.  

Для решения поставленных общих задач на уровне основного образования 
администрация, педагоги в образовательном процессе должны реализовывать ряд важных 
условий: 

– Создать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои 
взаимоотношения с учащимися с учетом их индивидуальности, готовности к учебному 
общению.  

–   Обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной 
работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу учащихся 
с различными источниками информации. Развивать групповые формы организации урока. 
Увеличивать степень ответственности каждого члена группы за общий результат. 

– Развивать рефлексивные умения учащихся – умения смотреть на себя «со стороны», 
«чужими глазами»; совершенствовать навыки самоконтроля и самооценки, постепенного 
приближения к объективной, адекватной самооценке. Использовать метод совместных 
(учитель–ученик; ученик–другие ученики) оценок собственных достижений школьника, 
возможностей и перспектив его развития. 

– Предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и источников 
информации, обучать умению работать с ними, использовать их для решения 
самостоятельно поставленных, личностно-значимых учебных задач.  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий осуществляется 
через комплексные контрольные работы, листы достижений, портфолио, результаты 
внеурочной деятельности. Результаты формирования универсальных учебных действий в 
процессе организации внеурочной деятельности описаны в разделе «План внеурочной 
деятельности». 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов  
В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание обязательных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, которое должно быть в 
полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
предметов. Содержание предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
языке» реализуются интегрировано в рамках изучения учебных предметов «Русский 
язык», «Литературное чтение».  

Остальные разделы программ учебных предметов и курсов коррекционно-
развивающей области формируются с учётом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, а также региональных, национальных и этнокультурных 
особенностей. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов МБОУ «СОШ   с. Гехи-Чу» 
содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
3) тематическое планирование. 
 
Основное содержание учебных предметов 
Русский язык 
Программа  пролонгирована на пять лет обучения. Количество часов для изучения 

предмета в 1классе и 1 дополнительном классе  -  264,  из расчета 4 учебных  часа в неделю  
33 учебные недели (132 учебных часа) в 1 классе отводится урокам обучения чтению в 
период обучения грамоте. Во 2—3 классах по 140 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе). В 4 классе – 105 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недель) 

 «Русский язык» в начальной школе является ведущим, обеспечивая языковое и общее 
речевое развитие школьников. Он способствует повышению коммуникативной 
компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 
навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 
учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 
творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 
учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 
анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 
недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-
символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 
задачи учебного предмета: 

− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 
− формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 
− уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 
− развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 
внятности и выразительности речи); 

− формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 
− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 
− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 
переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 
коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с зпр 
недостатков сферы жизненной компетенции;  

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
образования. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

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

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

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

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

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.10. Формирование установки на безопасный, здоровый об- 

раз жизни, мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного 
контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и 
поведения окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 
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11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 
русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

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

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Чтение. Понимание учебного 
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текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т.п.). 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 
гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. 

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

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 
переходе к чтению целыми словами).  Орфографическое чтение (проговаривание)  как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 
написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных 
слов. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 
кличках животных. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 
написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по 
слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
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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 твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. 
Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 
определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, 
нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 
— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —непарный; согласный звонкий — 
глухой, парный— непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 
орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 
порядке (например, фамилии, имена). Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях 
слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Корень, общее понятие 
о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 
единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение 
подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 
прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 

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

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

Изменение имен существительных по числам. Изменение имен существительных по 
падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение 
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 
именами существительными в различных падежах. Склонение имен существительных во 
множественном числе. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 
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прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи 
(меня, мною, у него, с ней, о нем). 

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

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

Лексика 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 
предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 
распространить предложение. Предложения по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 
предложении. 

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

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

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 
Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

− сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
 − сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; 
 − прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
− проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова;  
− непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов);  
− гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

− мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); − 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); − безударные окончания имён прилагательных; раздельное 
написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; − мягкий знак после 
шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 
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 − мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Овладение 
краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 
Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

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

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

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

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

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

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

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 
1 класс 

 Тема 
Количество 

часов 
Добукварный период 33 
Букварный период 118 
Послебукварный период 14 

 1 дополнительный класс  
    

Тема 
Количество 

часов 
Повторение изученного в 1 классе. 40 
Текст, предложение. Диалог. 35 
Слова, обозначающие предметы, действия, признаки.  
Речевая практика.  
Слово и слог. Ударение. Звуки и буквы. Алфавит. 50 
Речевая практика.  
Звуки и буквы. 40 
Правописание буквосочетаний чк, чн, чт; жи, ши, ча, ща, чу, 

щу.  
2 класс 
Название раздела / Тема урока Количество 
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часов 
  
Виды речи 3 
  
Текст 3 
  
Предложение 11 
  
Слова, слова, слова… 18 
  
Звуки и буквы 60 
  
Части речи 57 
  
Повторение 18 
  
 
3 класс 

Тема 
Количество 

часов 
Язык и речь 2 
Текст. Предложение. Словосочетание 14 
Слово в языке и речи 17 
Состав слова 47 
Части речи 75 
  
Повторение 15 
4 класс 

Название раздела, темы 
Количество 
часов 

  
Повторение 11 
  
Предложение 9 
  
Слово в языке и речи 21 
  
Имя существительное 39 
  
Имя прилагательное 30 
  
Местоимение 8 
  
Глагол 34 
  
Повторение 18 
  
 
Литературное чтение 
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Учебный предмет «Литературное чтение» располагается в учебном плане в 
предметной  области «Русский язык и литературное чтение». Программа  пролонгирована 
на пять лет обучения. Количество часов для изучения предмета в 1классе и 1 
дополнительном классе  -  264,  из расчета 4 учебных  часа в неделю  33 учебные недели 
(132 учебных часа) в 1 классе отводится урокам обучения чтению в период обучения 
грамоте. Во 2—3 классах по 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе). В 4 
классе – 105 часа (3 часа в неделю, 35 учебных недели) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
Личностные результаты  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
многонационального российского общества; 

2)  формирование  средствами  литературных  произведений целостного взгляда 
на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3)  воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания  и  заучивания  наизусть  
произведений художественной литературы;  

4)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории  и  
культуре  других народов,  выработка  умения терпимо относиться к людям иной 
национальной принадлежности;  

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

7) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за  свои  поступки  
на  основе представлений  о  нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в  разных  
социальных  ситуациях,  умения  избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со  своими  
собственными  поступками,  осмысливать  поступки героев;  

    10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и      духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.   

Метапредметные  результаты:  
• овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
•   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
•   формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  

действия  в соответствии  с  поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

•  формирование   умения   понимать   причины   успеха/неуспеха  учебной  
деятельности  и способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;  

•  использование знаково-символических средств представ- ления информации о 
книгах;  

•  активное  использование  речевых  средств  для  решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

•  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интер- претации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;  
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•  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения рече- вого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

•  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;  

• формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение  окружающих; 

•  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества.   

Предметные результаты 
         1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

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

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 
систематическом чтении; 

•  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих  понятий;  

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

•  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно  краткую  аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение;  

•  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

•  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
иллюстраций, личного  опыта.     

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

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

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 
произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное 
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ тек- 45 ста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

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

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

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения Работа со 
словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 
пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. 
Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 
текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

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

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 
на заданную тему, отзыв. 

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

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с 
задержкой психического развития. 

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. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 
произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. 

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

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

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся : 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 
настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Тематическое планирование  учебного предмета «Литературное чтение» 
1 класс 
Тема Всего часов 
Добукварный период 28 
Букварный период 86 
  
Послебукварный период 18 
  
 
1 дополнительный класс 
Название раздела /Тема урока Кол-во часов  
Вводный урок 1  

Жили-были буквы 
31  
  

Сказки, загадки, небылицы 22  
Апрель, апрель. Звенит капель… 9  
И в шутку, и всерьез 19  
Я и мои друзья 19  
О братьях наших меньших 31  
2 класс 

Название раздела /Тема урока 
Кол-во 

часов 
Вводный урок по курсу литературного чтения 1 
Самое великое чудо на свете 4 
Устное народное творчество 15 
Люблю природу русскую. Осень 8 
Русские писатели 14 
О братьях наших меньших 12 
Из детских журналов 9 
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Люблю природу русскую. Зима 9 
Писатели - детям 17 
Я и мои друзья 10 
Люблю природу русскую. Весна 9 
И в шутку и всерьёз 14 
Литература зарубежных стран 14 

3 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 
Вводный урок по курсу литературного чтения 1 
Самое великое чудо на свете 4 
Устное народное творчество 14 
Поэтическая тетрадь 1 11 
Великие русские писатели 24 
Поэтическая тетрадь 2 6 
Литературные сказки 8 
Были – небылицы 10 
Поэтическая тетрадь 1 6 
Люби живое 16 
Поэтическая тетрадь 2 8 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 
По страницам детских журналов 8 
Зарубежная литература 8 
4 класс 
Название раздела, темы Количест 
 во часов 
Вводный урок по курсу литературного чтения 1 
Летописи, былины, жития 12 
Чудесный мир классики 22 
Поэтическая тетрадь 12 
Литературные сказки 16 
Делу время – потехе час 9 
Страна детства 8 
Поэтическая тетрадь 5 
Природа и мы 12 
Поэтическая тетрадь 8 
Родина 8 
Страна Фантазия 8 
Зарубежная литература 15 
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РОДНОЙ ЯЗЫК 
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 
представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 
России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 
поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 
народов нашей страны и мира.   
 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка. 
 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 
обучении родному (русскому) языку не только в филологических образовательных областях, 
но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.
  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной 
(чеченский) язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 
линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 
преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  
совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  
изучение исторических фактов развития языка;  
расширение представлений о различных методах познания языка (проект, 

наблюдение, анализ и т.п.);  
включение учащихся в практическую речевую деятельность. 
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 
других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного 
и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 
видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 
младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 
речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 



51 
 

 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 
умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 
ТРЕБОВАНИЯ к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по родному (чеченскому ) языку 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  
воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 
красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 
начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 
и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 
и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 
эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 
рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 
опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 
для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 
соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 
употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 
нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 
числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
совершенствование умений пользоваться словарями:  
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 
использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 
использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 
использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 
этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 
определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами; 
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умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 
пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 
Содержание учебного предмета  
«Родной (русский) язык» 

Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 
решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 
тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 
сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 
поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 
Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
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Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 
которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков.   
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 
правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 
виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 
повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  
Второй год обучения (17 ч) – 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение 
за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 
множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 
Особенности устного выступления.  
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  
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Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 
(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

 
Третий год обучения (17 ч) – 4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
      Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, 
око, шуйца, десница  );  

1) слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, 
кальчуга, шлем, науши, бармица, ); 

2) слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и 
т.д) 

      Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова 
(например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая 
сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит) 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 
языках других народов.  
Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках.  
Раздел 2. Язык в действии 

Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и переносное 
значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная 
характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте стилистически 
окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. 
Диалектизмы. Значение диалектизмов в литературном языке. 
Раздел 3. Секреты речи и текста 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 
текст в заданном стиле. Аннотация. Письма пишут разные. Умение конструировать текст по 
заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. 
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять 
элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной 
структуры. 
                   

Тематическое планирование  2 класс 
 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 
1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки 

(городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька) 
1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1 
3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 
игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

1 

4 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2 
Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

1 Учимся правильно произносить слова 1 
2 Наблюдаем за ударением 1 
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3 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты 
стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 
произношением и ударением» 

1 

4 Как сочетаются слова 1 
5 Учимся писать правильно 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 
1 Учимся общаться 1 
2 Особенности русского речевого этикета 1 
3 Спрашиваете? – Отвечаем! 1 
4 Как связываются предложения? 1 
5 Создаём тексты 1 
 Резерв учебного времени 1 

 
 

Тематическое планирование 3 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми 
1 

2 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 
3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 
4 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 
5 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» 
2 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 
1 Учимся правильной речи  3 
2 Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу 

они выполняют? 
1 

3 Учимся писать текст без ошибок 2 
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

1 Особенности устного выступления 1 
2 Создаём тексты  1 
3 Учимся редактировать тексты 1 
4 Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 
1 

 Резерв учебного времени 1 
 

 
Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  6ч 
1.  Путешествие в прошлое 1 
2.  Русский богатырь  
3.  Чем мерили в старину? 1 
4.  Устаревшие слова в пословицах и поговорках. 1 
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5.  Лексика, заимствованная русским языком из языков 
народов России и мира. Русские слова в языках других народов.  
 

1 

6.  Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 
«История моего имени и фамилии» 

1 

 Раздел 2. Язык в действии  6ч 
7.  Омонимы, омофоны, омоформы, 1 
8.  Как правильно произносить слова 1 
9.  Фразеологизмы 1 
10.  Диалектизмы. 1 
11.  Пословицы и поговорки. Афоризмы 1 
12.  Сочинение по пословице 1 

 Раздел 3. Секреты речи и текста  4ч 
13.  Художественный стиль. 1 
14.  Композиция текста. Основные элементы композиции. 1 
15.  Композиция. Работа с деформированным текстом. 1 
16.  Творческая работа. Написать рассказ на тему: «Что произошло 

после того, как наша кошка Мурка научилась разговаривать» 
1 

17.  Я пишу письмо 1 
   

 
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Целью обучения литературному чтению на русском родном языке в начальной 
школе является формирование  

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 
письмо); 

потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 
самопознания; 

читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 
техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 
(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 
самостоятельной читательской деятельности; 

готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 
творческой деятельности на основе прочитанного. 

Главные задачи курса – формирование устойчивого желания читать доступную 
возрасту литературу; совершенствование у детей навыка чтения: сознательного, беглого, 
выразительного; формирование способности к полноценному восприятию литературного 
текста; усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста.  

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 
1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 
2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 
3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 
эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 
замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 
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4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 
выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 
творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 
второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 
озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (общеучебные умения работы с 
текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную 
информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-
жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 
литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором 
средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в 
книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 
гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 
дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 
эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 
использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 
последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 
главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 
устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 
героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 
сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 
критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои 
утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 
соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 
планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать 
прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, 
описание, рассуждение). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 класс 
Круг чтения. Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 
Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник, Лягушка и Барбос, Ленивый воробей 
Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 
Власов Алексей Валентинович 

Мама, Доброта, Я – солдат!, Дождик в лесу и другие 
Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА, Покупайте облака 
Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае, Лето, Бывшему воину и другие 
Нечунаев Василий Маркович 
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Грамотей среди детей, Маленькие радости, Зимняя байка и другие 
Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния, Откуда берутся дети и другие 
Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку, Первый снег, Нахальный лягушонок 
Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки, Летняя метель и другие 
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка, История знаменитого мышонка, Гордая слива 
Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 
Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай, Кто же съел конфеты?, Костик-хвостик и другие 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 класс 
Круг чтения. Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 
Квин Лев Израилевич 

Трусишка 
Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 
Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени, Осень, Библиотека, Птичья столовая, Метелица 
Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 
Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде, Лесной проказник и другие 
Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 
Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником, Чулан, Ученик Коровкин, Как я стал для 
детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 
Алёшкины мысли, Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  
Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька»), Цветок шиповника, 
Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 
Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 
Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович  
Если б вдруг исчезли книжки., Волшебное слово. 
 

Содержание программы 4 класс  
УНТ Русские народные сказки  

Понятия: произведение, устная народная словесность. Знакомство со сказками. Виды сказок. 
Особенности словесного выражения содержания в сказках. Правдивость сказки. Другие виды 
народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, поговорки, считалки, скороговорки. 
Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств, выражение 
содержания. 

Из древнерусской литературы  
Из русской литературы XIX века 
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Продолжаем знакомиться с русской литературной сказкой 
Литературная сказка. Её сходство с народной сказкой и отличие от неё. 
      Из литературы XX века  
Произведение, созданное писателем. Эпическое произведение. 
Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о героях и 
событиях. 
Интонация. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 
прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные предложения и их интонация. 
Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. 
Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и диалог в эпическом 
произведении. 

Писатели о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 
Тематическое планирование  2 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 
М.И. Юдалевич «Алтай» 

1 

2 А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 
3 А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 
4 А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 
1 

5 В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 
6 В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 
7 А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 
1 

8 В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 
9 И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 
10 И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая 

слива» 
1 

11 В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 
О.В. Кан «Покупайте облака» 

1 

12 В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 
О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13 А.В. Власов «Я - солдат»; 
М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14 А.В. Власов «Дождик в лесу»; 
О.В. Такмакова «Летняя метель»; 
М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15 М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 
16 В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 
17 Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 
 

Тематическое планирование  3 класс 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 М.М. Мокшин «Библиотека» 1 
2 М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 
3 О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 
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4 Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 
5 В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 
6 В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 

форвард» 
1 

7 В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 
8 В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 

другие стихотворения 
1 

9 В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 
10 М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 
1 

11 В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

12 В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

13 В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 
14 Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 
15 Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 
16 Л.И. Квин «Трусишка» 1 
17 М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 

слово» 
1 

 
 

Тематическое планирование 4 класс 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1  Волшебные сказки. «Марья-Моревна» 1 
2 Бытовая сказка. 

«Мужик и царь» 
1 

3 «Сердитая барыня» 1 
4 «Дочь-семилетка» 1 
5 Р/р. Сочиняем сказку. 1 
6 Из древнерусской литературы. Повесть об отроке Тверского князя. 

Никита Кожемяка. 
1 

7 А.С. Пушкин. 
Захарово «детская» пушкинского дома. «Сказка о попе и 
работнике его Балде» 

1 

8 П.П.Бажов. «Огневушка-Поскакушка», «Горный мастер» 1 
9 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1 
10 И.А. Бунин  

«В деревне» 
1 

11-
12 

В.Г. Короленко 
«Последний луч» 

2 

13 А.П. Куприн  
«Чудесный доктор» 

1 

14 Ю.Казаков. «Тихое утро». 1 
15 Л.Пантелеев  

«Две лягушки» 
1 

16 Контрольная работа 
«Литературная сказка» 

1 

17 Л.А. Кассиль  
«У классной доски» 
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 Иностранный язык  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья предмет «Иностранный язык» изучается с 3-го по 4-ый класс (1 час в неделю, 35 
часов в год) 

Планируемые результаты учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
Личностные результаты 
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 
жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 
Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Они учатся 
самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом 
адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 
Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 
наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Формирует у учащихся 
интерес к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 
способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 
иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию 
универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» 
развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать 
свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного 
результатов. Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, 
каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью 
выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 
выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в 
данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 
универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 
инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 
управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 
Основными предметными результатами освоения является формирование 

иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и 
аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 
грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными 
знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 
результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 
Говорение 
Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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- рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 
- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 
- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 
Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 
- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Языковая компетенция 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-
буквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
- списывать текст; 
- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 
Социокультурная компетенция 
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 
реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 
элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 
учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного 
общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством 
изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 
звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить 
слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 
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- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 
- вести словарь для записи новых слов; 
- систематизировать слова по тематическому принципу; 
- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 
предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 
задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 
- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 
основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления; 
- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 

других народов. 
В эстетической сфере: 
- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 
- развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 
В трудовой сфере: 
- умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
- расширится лингвистический кругозор; 
- будут заложены основы коммуникативной культуры; 
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», 
- а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 
языком на следующем уровне образования. 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи. Знакомство с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, 
ответ на поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз 
речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 
(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 
каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. Моя школа. Классная комната, 
учебные предметы, школьные принадлежности.  
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 
домашние животные. Любимое время года. Погода. Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения детского 
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1.Диалогическая форма.  Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового и учебно-трудового общения; − диалог-расспрос (запрос информации и ответ на 
него) с опорой на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с 
каждой стороны; диалог — побуждение к действию.  

2.Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными 
типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку 
(небольшой объем).  

В русле аудирования: воспринимать на слух и понимать: речь учителя и 
одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 
услышанное.  

В русле чтения: читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова 
изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом 
материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т. д.).  

В русле письма Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. 
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 
как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
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вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). Наиболее 
употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся:  с 

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

 
3 класс 

 
№ Наименование разделов и тем уроков Количест 
урока   во часов 

Т.1 Мои буквы  5 
 

Т.2 Вводный модуль. Моя семья 3 
 

Т.3 Модуль 1. Мой дом 7 
 

Т.4 Модуль 2  Мой день рождения 7 
 

Т.5 Модуль 3   Мои животные 7 
 

Т.6 Модуль 4 Мои игрушки 7 
Т.7 Модуль 5 Мои каникулы 7 
Т.8 Модуль 1. Школьные дни 6 
Т.9 Модуль 2. Семья 6 

Т.10 Модуль 3. Всё, что я люблю 6 
Т.11 Модуль 4. Заходи и играй! 7 
4 КЛАСС 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем уроков Количеств
о 

часов 
 

Т.1 Модуль 5. Пушистые друзья 5 
Т.2 Модуль 6.   Дом, милый дом! 5 
Т.3 Модуль 7. Выходной день 5 
Т.4 Модуль 8. День за днем! 5 
Т.5 Модуль 1. Семья и друзья! 6 
Т.6 Модуль 2. Рабочий день! 6 
Т.7 Модуль 3. Вкусные вещи! 6 
Т.8 Модуль 4. В зоопарке! 6 
Т.9 Модуль 5. Где ты был вчера? 6 

Т.10 Модуль 6. Расскажи историю! 6 
Т.11 Модуль 7. Памятные дни! 6 
Т.12 Модуль 8. Места, куда можно поехать! 6 
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Математика 
Учебный предмет «Математика» располагается в учебном плане в предметной  

области «Математика и информатика». Программа  пролонгирована на пять лет обучения. 
Количество часов для изучения предмета в 1классе и 1 дополнительном классе  -  132,  из 
расчета 4 учебных  часа в неделю  33 учебные недели.  Во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в 
неделю, 35 учебные недели в каждом классе).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
 Целостное восприятие окружающего мира. 
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 
ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 
характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 



68 
 

 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 
 Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 
количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

 
Содержание учебного предмета «Математика» 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

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

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

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением,  вычитанием,  умножением и делением.  Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число).  Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 
действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 
8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их 
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 
выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). 
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Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 
результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 
содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие 
величины, харак- 

теризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости 
товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 
предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 
определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 
целого и цело- 

го по его доле. 
Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 
диаграмме. 

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойство сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, 
тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 
разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 
называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади пря- 

моугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 
диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 
последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 
фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 
(плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с 
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помощью логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и 
др.). 

 
Тематическое планирование 

1 класс  
№

 п./п. 
Тема Кол-во 

часов 
Раздел 1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления 
18 

Раздел 2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 54 
Раздел 3. Числа от 1 до10. Сложение и вычитание 60 

 
1 дополнительный класс 

№ 
п/п 

Раздел. Название темы. Кол-во 
часов 

1 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение) 56 
2 Числа от 1 до 20. Нумерация 33 
3 Сложение и вычитание 42 
4 Итоговое повторение 10 

 
2 класс 

 Название раздела / Тема урока Кол-во 
  часов 
   
Чисдо100. Нумерация 16 
   
Числа от 1 
до100. Сложение и вычитание 20 
  
Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100 28 
  
Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через 12 
десяток   
Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через 11 
десяток   
Умножение  10 
   
Деление  7 
  
Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление 21 
  
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» 11 
   

 
3 класс 

 Название раздела, темы К
ол-во 
часов 

Сложение и вычитание  8 
Табличное умножение и деление  28 
Табличное умножение и деление  28 
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Внетабличное умножение и деление  27 
Нумерация  13 
Сложение и вычитание  10 
Умножение и деление  12 
Повторение (9ч.) и проверка знаний  10 

 
4 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количе
ство 

  часов 
1 Числа от 1 до 1000 Повторение 12 
2 Числа, которые больше 1000 Нумерация 10 
3 Величины 14 
4 Сложение и вычитание 12 
5 Умножение и деление 17 
6 Умножение и деление – продолжение 40 
7 Умножение и деление (продолжение) 32 
 
Окружающий мир (Человек, природа, общество) 
Учебный предмет «Окружающий мир» располагается в учебном плане в предметной  

области «Обществознание и естествознание». Программа  пролонгирована на пять лет 
обучения. Количество часов для изучения предмета в 1классе и 1 дополнительном классе  -  
66,  из расчета 2 учебных  часа в неделю  33 учебные недели.  Во 2—4 классах по 70 ч (2 ч в 
неделю, 35 учебные недели в каждом классе).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Окружающий мир» 
         Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
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          Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:  

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

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

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

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

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 

           При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты:  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
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  5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в       
окружающем мире. 

 
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 
Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства 
познания окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. 
Последовательность дней недели, времён года, месяцев. Природа — это то, что нас 
окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена 
времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 
дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ 
распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины 
возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 
животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

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

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Луна — спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в 
космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности 
их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

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

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 
термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). Водные богатства, их разнообразие (океан, 
море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края 
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Мир 
камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их 
значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 
Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и 
цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и 
питания растений. Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 
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отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика 
на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 
грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. Животные, их разнообразие. 
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, пресмыкающиеся и другие 
группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, 
хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных (на примере 
насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения — пища и 
укрытие для животных; животные —распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 
основе наблюдений). 

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

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 
книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 
примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 
в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья. 

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 — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, 
носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 
общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 
традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 
людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека, общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные 
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традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Хозяйство 
семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной 
памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища 
людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 
электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 
современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и 
теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и 
назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, 
составление режима дня. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 
согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной 
среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. 
Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 
мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 
Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об 
истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования 
велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, 
гоночный, детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в 
жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 
стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 



76 
 

 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России 
(по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 
Историческая карта. История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 
карте, столица, главные достопримечательности. Представления об эпохах в истории 
человечества: первобытная история, история Древнего мира, история Средних веков, 
история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники истории и культуры — 
свидетели различных эпох в истории человечества. Всемирное культурное наследие. 
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 
каждого человека. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья. Режим дня школьника, чередование 
труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной 
помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 
перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 
дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 
числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом,  
электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 
компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 
(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 
контактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного поведения в природе, в том числе 
в лесу, на воде. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.  

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 
долг каждого человека. 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 
 1 класс 
№  Тема Всего 
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п./п.   часов 
1. Задавайте вопросы!  2 
    
2 Что и кто?  40 
3 Где и когда?  24 

 
 
 
 
 
1 дополнительный класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
урока  часов 
   
1 Где и когда? 22 
   
2 Почему и зачем? 44 
   

 
2 КЛАСС 
№ Название раздела / Тема урока Кол-во 

урока  часов 
1 Где мы живем? 4 
2 Природа 20 
3 Жизнь города и села 10 
4 Здоровье и безопасность 9 
5 Общение 7 
6 Путешествие 18 

3 КЛАСС 
№ Тема урока Кол-во 

урока  часов 
1 Как устроен мир 6 
2 Эта удивительная природа 18 
3 Мы и наше здоровье 10 
4 Наша безопасность 7 
5 Чему учит экономика 12 
6 Путешествия по городам и странам 15 
4 КЛАСС 

№ 
п/п Название раздела, темы Количест 
  во часов 

1 Земля и человечество 9 
2 Природа России 10 
3 Родной край – часть большой страны 15 
4 Страницы всемирной истории 5 
5 Страницы истории России 20 
6 Современная Россия 9 

 
Основы религиозных культур и светской этики 
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Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных 
организаций А.Я. Данилюк 

Образовательная система «Школа России»  
Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Личностные результаты. 
Выпускник научится 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры вжизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

Метапредметные результаты. 
Выпускник овладеет умением 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

Предметные результаты. 
Выпускник получит возможность научиться 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; – устанавливать 
взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы исламской культуры 
Личностные результаты. 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;  

Предметные результаты. 
Выпускник овладеет умением 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

Метапредметные результаты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы буддийской культуры Личностные результаты. Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значениетрадиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;  

Предметные результаты. 
Выпускник овладеет умением 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

Метапредметные результаты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы иудейской культуры Личностные результаты. Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали; 

 Предметные результаты. 
Выпускник овладеет умением 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

Метапредметные результаты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы мировых религиозных культур Личностные результаты. 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
- обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; – излагать свое мнение по поводу 
значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
Предметные результаты. 
Выпускник овладеет умением 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

Метапредметные результаты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы светской этики Личностные результаты 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и 
родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 
и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  

Предметные результаты. 
Выпускник овладеет умением 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

Метапредметные результаты 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
Основное содержание предметной области 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
учащихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
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церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 
правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 
Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 
Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 
народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.Любовь и 
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 
культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 
дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 
разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм  исторической  памяти.  Образцы  нравственности  в  культурах  разных  народов. 
Государство  и  мораль  гражданина.  Образцы  нравственности  в  культуре  Отечества. 
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Трудовая  мораль.  Нравственные  традиции  предпринимательства.  Что  значит  быть 
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 
Методика  создания  морального  кодекса  в  школе.  Нормы  морали.  Этикет. Образование 
как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и 
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

Тематическое планирование  
Модуль «Основы православной культуры» 
 

№ 
п/

п 

Название темы Количество 
часов 

1 Россия – наша Родина 1 
2 Культура и религия 1 
3 Человек и Бог в православии 1 
4 Православная молитва 1 
5 Библия и Евангелия 1 
6 Проповеди Христа 1 
7 Христос и его Крест 1 
8 Пасха 1 
9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 
11 Заповеди 1 
12 Милосердие и сострадание 1 
13 Золотое правило этики 1 
14 Храм 1 
15 Икона 1 
16 Творческие работы учащихся 1 
17 Подведение итогов 1 
18 Как христианство пришло на Русь 1 
19 Подвиг 1 
20 Заповеди блаженства 1 
21 Зачем творить добро? 1 
22 Чудо в жизни христианина 1 
23 Православие о Божием суде 1 
24 Таинство Причастия 1 
25 Монастырь 1 
26 Отношение христианина к природе 1 
27 Христианская семья 1 
28 Защита Отечества 1 
29 Христианин в труде 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству 1 
31 Презентация творческих проектов 

учащихся 
4 

32 Резерв 1 
 Итого 35 

 
Модуль «Основы исламской культуры» 

№ Темы и уроки Кол-во часов 
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1 

Введение. Духовные ценности инравственные 
идеалы в жизни человека и общества. «Россия — 
наша Родина» 

 
1 

 
2 

Основы исламской религии. Важные 
артефактыисламской культуры 

 
16 

3 История ислама в России. Нравственные ценности 
исламской культуры 

12 

4 Духовные традиции многонационального народа 
России 

6 

 Итого 35 
 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
 

№ 
п/

п 

Название темы Количест
во 

часов 
1 Россия –наша Родина 1 
2 Культура и религия. Введение в буддийскую 

духовную 
традицию 

1 

3 Бадда и его учение 2 
4 Буддийский священный канон « Трапитака» 2 
5 Буддийская картина мира 2 
6 Добро и зло 1 
7 Принцип ненасилия 1 
8 Любовь к человеку и ценности жизни 1 
9 Сострадание и милосердие 1 

10 Отношение к природе 1 
11 Буддийские учителя 1 
12 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 
13 Творческие работы учащихся 1 
14 Обобщающий урок 1 
15 Буддизм в России 1 
16 Путь духовного совершенствования 1 
17 Буддийское учение о добродетелях 2 
18 Буддийские символы 1 
19 Буддийские ритуалы и обряды 1 
20 Буддийские святыни 1 
21 Буддийские священные сооружения 1 
22 Буддийский храм 1 
23 Буддийский календарь 1 
24 Буддийские праздники 1 
25 Искусство в буддийской культуре 1 
26 Любовь и уважение к Отечеству 1 
27 Презентация творческих проектов учащихся 4 
28 Резерв 1 
 Итого 35 

 
Модуль «Основы иудейскойкультуры» 
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№ п/п Название темы Количест
во часов 

1 Россия –наша Родина 1 
2 Введение в идудейскую духовную традицию. Культура 

и религия 
1 

3 Тора- главная книга иудизма. Сущьность Торы. 1 
4 Письменная и устная Тора. Классическиетексты 

иудизма 
1 

5 Патриархи еврейского народа 1 
6 Евреи в Египте 1 
7 Исход из Египта 1 
8 Дарование Торы на горе Синай 1 
9 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 

10 Храм в жизни иудеев 1 
11 Назначение синагоги и её устройство 1 
12 Суббота в иудейской традиции. Субботний ритуал 1 
13 Молитвы и благословения в иудаизме 1 
14 Добро и зло 1 
15 Творческие работы учащихся 2 
16 Иудаизм в России 1 
17 Основные принципы иудаизма 2 
18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 
19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 
20 Совершеннолетие в иудаизме.Основное 

принятиеизаповедей 
1 

21 Еврейский дом- еврейский мир. 1 
22 Еврейский календарь 1 
23 Еврейские праздники 2 
24 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 2 
25 Любовь и уважение к Отечеству 1 
26 Презентация творческих проектов учащихся 4 
27 Резерв 1 

 Итого 35 
 

 
Модуль «Основы мировых религиозныхкультур» 

 
 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Вводная часть курса  
Россия — многонациональное государство 1 
Как все начиналось. Народы Севера. Народы Поволжья 1 
Как все начиналось. Народы Северного Кавказа. Народы Сибири 1 
Путешествие в Биробиджан 1 
Когда люди объединяются 1 
Что нам стоит дом построить 1 
Заглянем в бабушкин сундук. Накроем праздничный стол 1 
Что такое вера? 1 
Войдем в православный храм 1 
Войдем в буддийский храм. Войдем в синагогу 2 
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Войдем в мечеть 1 
Народные и религиозные праздники 2 
Какие ценности есть у человечества? 3 

Основы мировых религиозных культур  
Религиозная культура 2 
Христианство — мировая религия. Сын Божий Иисус Христос. 

Священная книга 
христиан 

 
2 

Православие в России 2 
Православный храм 1 
Ценности христианской семьи 1 
Христианские праздники 1 
Ислам — мировая религия. Чему учит ислам 1 
Пророки ислама. Главная книга ислама. Место, где совершаются 

земные покло- 
ны… 

 
2 

Ислам о семье и семейной жизни. Особенности исламского 
искусства. Праздники 

в исламе 

 
2 

Буддизм — мировая религия. Кто основал буддизм? Чему учит 
буддизм. Буддий- 

ские храмы и монастыри 

 
3 

Семья — это доверие и любовь. Буддийские праздники 
ИТОГО 

1 
35 

 
 

Модуль «Светской этики» 
№

/№ 
Тема Кол

ичество 
часов 

1 Введение. Этика — наука о нравственной жизни 
человека 

1 

2 Этика общения 4 
3 Этикет 4 
4 Этика человеческих отношений 4 
5 Этика отношений в коллективе 3 
6 Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи… 1 
7 Простые нравственные истины 4 
8 Душа обязана трудиться 4 
9 Уметь понять и простить 1 
10 Посеешь поступок — пожнёшь характер) 4 
11 Судьба и Родина едины 5 
 Итого 35 

 
 Изобразительное искусство 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» располагается в учебном плане в 

предметной  области «Искусство». Программа  пролонгирована на пять лет обучения. 
Количество часов для изучения предмета в 1классе и 1 дополнительном классе  -  33,  из 
расчета 1 учебный  час в неделю  33 учебные недели.  Во 2—4 классах по 35 ч (1 ч в 
неделю, 35 учебные недели в каждом классе).  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 
искусство» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

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

отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

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

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

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

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

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

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета:  

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру,; понимание 
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красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

Овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и оценке 
произведений искусства; 

Овладение  элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности( рисунок, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
т.п.) 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства;  
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
• овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру;  

• изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 
традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 
для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
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историческим ансамблям древнерусских городов;  
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать 
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 
пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 
краски.Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители 
(обобщение темы). 
Ты украшаешь 
Мир полон украшений.Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 
пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. 
Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 
сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь 
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными.  домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. 
Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают 
друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. 
Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 
ИСКУССТВО И ТЫ 
Как и чем работает художник? 
Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные 
мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные  озможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы). 
Реальность и фантазия 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия.  
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 
(обобщение темы). 
О чем говорит искусство 
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 
Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 
мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. 
О чем говорят украшения. Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек 
выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое 
ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок 
года. 
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 
Искусство в твоем доме Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. 
Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение 
темы). 
Искусство на улицах твоего города 
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 
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Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) 
(обобщение темы). 
Художник и зрелище 
Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в 
городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей 
Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 
В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли.Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные праздники 
(обобщение темы).  

Древние города нашей земли 
Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 
(обобщение темы). 
Каждый народ — художник 
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и 
степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы 
Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 

 
Тематическое планирование  учебного предмета «Изобразительное искусство» 
1 класс 

№ 
п./п. 

Тема Всего 
часов 

Раздел 1.  Ты изображаешь. 16 
Раздел 2. Ты украшаешь. 17 
 
1 дополнительный класс 

№ 
п/п 

Раздел. Название темы. Кол-во 
часов 

Ты строишь – 16 часов  
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу - 14 
 
2 класс 

                                     Название раздела  Кол-во 
часов 

Как и чем работает художник  8 
Реальность и фантазия 7 
О чем говорит искусство  11 
Как говорит искусство 8 

 
3 класс 

 Название раздела, темы Кол-во 
часов 

Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме 8 
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Искусство на улицах твоего города  7 
Художник и зрелище 11 
Художник и музей  8 

 
4 класс 

 Название раздела, темы Количест
во часов 

 Истоки родного искусства  8 
 Древние города нашей земли  7 

 Каждый народ – художник  11 
 Искусство объединяет народы  8 

 
Музыка 
Учебный предмет «Музыка» располагается в учебном плане в предметной  области 

«Искусство». Программа  пролонгирована на пять лет обучения. Количество часов для 
изучения предмета в 1классе и 1 дополнительном классе  -  33,  из расчета 1 учебный  час в 
неделю  33 учебные недели.  Во 2—4 классах по 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебные недели в 
каждом классе).  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений  современного музыкального искусства 
России; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 
школы, города и др.; 

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 
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— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 
деятельности; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

— овладение навыками смыслового прочтения содержания ≪текстов≫ различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 
пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 
т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

— формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-
либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
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• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 
откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Содержание  учебного предмета «Музыка» 
Музыка в жизни человека.  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 
Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 
др. 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
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Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 
мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык. 

 
Тематическое планирование  учебного предмета «Музыка» 

1 класс 
№ Раздел Количество 

часов 
1 Музыка в жизни человека 8 
2 Музыка в жизни человека 7 
3 Основные закономерности музыкального искусства 10 
4 Музыкальная картина мира 8 

 
1 дополнительный класс 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1 Музыка в жизни человека. Повторение 8 
2 Основные закономерности музыкального искусства  7 
3 Основные закономерности музыкального искусства  10 
4 Музыкальная картина мира 8 

                   2 класс 
№п/п                                Тема Количество 

часов 
1 Мелодия  1 
2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.         1 
3 Гимн России. 1 
4 Музыкальные инструменты. 1 
5 Природа и музыка. Прогулка. 1 
6 Танцы, танцы, танцы. 1 
7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 
8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 
9 Обобщающий урок 1 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 
11 Святые земли русской. Князь А.Невский. Сергий 

Радонежский. 
1 

12 Русские народные инструменты 1 
13 Народные инструменты 1 
14 Обобщающий урок 1 
15 Русские народные инструменты Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 
1 

16 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 
17 Проводы зимы.  1 
18 Встреча весны. 1 
19 Детский музыкальный театр. 1 
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20 Сказка будет впереди. Балет С.Прокофьева«Золушка». 1 
21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 
22 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 
23 Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 1 
24 Симфоническая сказка С.Прокофьева «Петя и волк» 1 
25 Обобщающий урок. 1 
26 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 1 
27 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 
28 Симфония № 40. Увертюра. 1 
29 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган). И все это – Бах. 
1 

30 Все в движении. Попутная песня. 1 
31 Музыка учит людей понимать друг друга.  1 
32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. 1 
33 Печаль моя светла. 1 
34 Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 1 

 
             3 класс 

№п/п                  Тема Количество 
часов 

1 Мелодия – душа музыки   1 
2 Природа и музыка. Звучащие картины          1 
3 Виват, Россия! Наша слава – Русская держава.  1 
4 Кантата «Александр Невский»  1 
5 Опера «Иван Сусанин» Да будет вовеки веков сильна… 1 
6 Утро 1 
7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.  1 
8 В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер 1 
9 Обобщающий урок 1 

10 Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! 1 
11 Древнейшая песнь материнства.                              Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя мама!   
1 

12 Вербное воскресенье. Вербочки. 1 
13 Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир.  

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 
1 

14 Настрою гусли на старинный лад….                                        1 
15 Былина о Садко и морском царе. Звучащие картины.     1 
16 Прощание с Масленицей. 1 
17 Обобщающий урок 1 
18 Опера «Руслан и Людмила» Я славил лирою преданья. 

Фарлаф. Увертюра 
1 

19 Опера «Орфей и Эвридика». 1 
20 Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова.  1 
21 Волшебное дитя природы…, Полна чудес могучая  природа…, 

В заповедном лесу.. 
1 

22 «Океан – море синее» вступление к опере «Садко». Балет 
«Спящая красавица».  

1 

23 В современных ритмах. 1 
24 Музыкальное состязание.  1 
25 Музыкальные инструменты –флейта, скрипка.                    1 
26 Звучащие картины. Музыкальные инструменты.  1 
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27 Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме Г.Ибсена.  1 
28 «Героическая» Призыв к мужеству. Мир Бетховена 1 
29 Обобщающий урок  1 
30 Чудо-музыка. Острый ритм-джаза, звуки.  1 
31 Люблю я грусть твоих просторов… Мир С.Прокофьева  1 
32 Певцы родной природы.   1 
33 Прославим радость на земле… Радость к солнцу нас зовет  1 
34 Обобщающий урок  1 

                     4 класс 
№п/п                                Тема Количество 

часов 
1 Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей...»  
1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины.  «Ты откуда русская, 
зародилась, музыка?» 

1 

3 Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася 
Русь!  

1 

4 Святые земли Русской. Илья Муромец.Былинный напев  1 
5 Праздников праздник, торжество из торжеств. 1 
6 Родной обычай старины. 1 
7 Обобщающий урок 1 
8 Приют спокойствия, трудов и вдохновения.. 1 
9 Что за прелесть эти сказки!  1 
10 Ярмарочное гулянье. 1 
11 Святогорский монастырь.    1 
12 Обобщающий урок 1 
13 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 
14 Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России. 
1 

15 Оркестр русских народных инструментов. 1 
16 Обобщающий урок 1 
17 Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо.  1 
18 Старый замок. Счастье в сирени живет… 1 
19 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Танцы, танцы, танцы. 1 
20 «Патетическая» соната. Годы странствий.    1 
21 Царит гармония  оркестра. 1 
22 Опера «Иван Сусанин». 1 
23 За Русь мы все стеной стоим…        1 
24 Исходила младёшенька. 1 
25 Русский восток. Сезам, откройся! 1 
26  Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии. 1 
27 Обобщающий урок 1 
28 Народные инструменты 1 
29 Мастерство исполнителя. 1 
30 В интонации спрятан человек. 1 
31 Музыкальные инструменты. 1 
32 Музыкальный сказочник 1 
33 Рассвет на Москве-реке. 1 
34 Обобщающий урок по теме «Мастерство исполнителя» 1 
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Труд( технология ) 
Учебный предмет Труд (технология) располагается в учебном плане в предметной  

области «Технология». Программа  пролонгирована на пять лет обучения. Количество 
часов для изучения предмета в 1классе и 1 дополнительном классе  -  33,  из расчета 1 
учебный  час в неделю  33 учебные недели.  Во 2—4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета труд(технология) 
Личностными результатами изучения технологии  является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, 
ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 
чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 
трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 
самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 
его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 
необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 
результата), развитие логических операций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации, 
обобщения, установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять известное и 
неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 
сотрудничества). 

Предметные результаты  изучения технологии является получение первоначальных 
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно – 
преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживание; 
овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 
техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно – конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков 
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирование и 
организации; приобретение первоначальных знаний о  правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно – познавательных 
и проектных художественно- конструкторских задач. 

1 КЛАСС 
Личностные 
Создание условий для формирования следующих умений  
• положительно относиться к учению;  
• проявлять интерес к содержанию предмета труд (технология);  
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников;  
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
 • самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

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

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 
друзей, других людей, себя; 

 • бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  



98 
 

 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 
последствия деятельности человека;  

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец.  
Метапредметные  
Регулятивные УУД 
 • принимать цель деятельности на уроке;  
• проговаривать последовательность действий на уроке;  
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  
• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;  
• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  
• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника;  
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  
Познавательные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя:  
• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности предлагаемых изделий;  

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 
изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 
признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  
• ориентироваться в материале на страницах учебника;  
• находить ответы на 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, 

художественные образы.  
Коммуникативные УУД 
 Учащийся научится:  
• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему.  
Предметные  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание.  
       Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  
• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  
• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира;  
• профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь:  
• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их);  
• соблюдать правила гигиены труда. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-
практической деятельности.  

       Учащийся будет знать: 
 • общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  
• последовательность изготовления несложных изделий разметка, резание, сборка, 

отделка); • способы разметки («на глаз», по шаблону);  
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  
• клеевой способ соединения;  
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  
Учащийся будет уметь:  
• различать материалы и инструменты по их назначению;  
• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий:  
1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  
2) точно резать ножницами;  
3) соединять изделия с помощью клея;  
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 
 • использовать для сушки плоских изделий пресс; 
 • безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  
• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 
3. Конструирование и моделирование. 
         Учащийся будет знать о:  
• детали как составной части изделия;  
• конструкциях разборных и неразборных; 
• неподвижном клеевом соединении деталей.  
 Учащийся будет уметь:  
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку.  
2 КЛАСС 

Личностные 
Учащийся научится с помощью  учителя: 
• Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 
• Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;.  
• Понимать исторические и традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 
Метапредметные  
Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся с помощью учителя:  
•Формулировать цель деятельности на уроке;  
•Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий);  
•Планировать практическую деятельность на уроке;  
•Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи);  
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•Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 
продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;  

Работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства 
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 
точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 
чертёжных инструментов);  

•Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 
Познавательные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя: 
 •Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество 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 рукотворной деятельности 
материалы; 

 •Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 
для открытия нового знания и умения;  

•Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 
учителем словарях и энциклопедиях;  

•Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 
решения задач из числа освоенных;  

•Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  
Предметные  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 
 • Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия);  
• Гармонии предметов и окружающей среды;  
• Профессиях мастеров родного края;  
• Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  
Учащийся будет уметь:  
• Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  
• Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место;  
• Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности;  
• Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

• Применять освоенные знания и практические умения (технологические, 
графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 
деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-
практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  
• Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 
 • Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  
• Происхождение натуральных тканей и их виды;  
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• Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 
материалы; 

 • Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  
• Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  
• Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).  
Учащийся будет уметь:  
• Читать простейшие чертежи (эскизы);  
• Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  
• Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
 • Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
 • Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 
3. Конструирование и моделирование.  
Учащийся будет знать:  
• Неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  
• Отличия макета от модели.  
Учащийся будет уметь:  
• Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  
• Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами 
4. Использование информационных технологий. 
Учащийся будет знать о: 
• Назначении персонального компьютера 

3 КЛАСС 
Личностные 
 Учащийся научится:  
• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  
• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  
• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
 • опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  
Метапредметные  
Регулятивные УУД  
Учащийся будет уметь:  
• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  
• выявлять и формулировать учебную проблему;  
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  
• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  
• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 
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итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 
действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 • выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя: 
 • искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений;  

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 
схемы (в информационных проектах). 

 Коммуникативные УУД  
Учащийся научится:  
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);  
• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  
Предметные 
 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  
Учащийся будет знать о: 
 • характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  
• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  
Учащийся будет уметь:  
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла;  
• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  
2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  
Учащийся будет знать:  
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 
 • линии чертежа (осевая и центровая);  
• правила безопасной работы канцелярским ножом;  
• косую строчку, её варианты, назначение; 
 • несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  
Учащийся будет иметь представление о:  
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; • 

традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  
Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 
читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз);  
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• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 
изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  
• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета);  
• решать доступные технологические задачи.  
3.Конструирование и моделирование.  
Учащийся будет знать:  
• простейшие способы достижения прочности конструкций.  
Учащийся будет уметь:  
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративнохудожественным условиям;  
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.  
4.Практика работы на компьютере. 
 Учащийся будет знать:  
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации;  
• основные правила безопасной работы на компьютере.  
Учащийся будет иметь общее представление о:  
• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  
Учащийся будет уметь (с помощью учителя):  
• включать и выключать компьютер;  
• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  
• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 

читать);  
• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, 
выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

 
4 КЛАСС 

Личностные  
Учащийся будет уметь:  
• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 
мастеров;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 
замысла;  

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 
людей различного труда. 

 Метапредметные  
Регулятивные УУД  
Учащийся будет уметь:  
• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  
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• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; • 
выявлять и формулировать учебную проблему;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 
решение проблемы (задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 • самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 
и инструменты;  

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с 
ним; • осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 
модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  
Учащийся будет уметь:  
• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
 • приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 
проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 
предлагаемых и жизненных задач;  

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  
Коммуникативные УУД 
 Учащийся будет уметь:  
• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; • 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;  
• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи).  
Предметные  
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  
Учащийся будет иметь общее представление:  
• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  
• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  
• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
 Учащийся будет уметь:  
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  
• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 
деятельности; 

 • защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;  
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером);  
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву).  
2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  
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Учащийся будет знать: 
 • названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов;  
• линии чертежа (осевая и центровая);  
• правила безопасной работы канцелярским ножом;  
• косую строчку, её варианты, назначение; 
 • несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  
Учащийся будет иметь представление о:  
• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  
• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 
 • стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
 • художественных техниках (в рамках изученного).  
Учащийся будет уметь самостоятельно:  
• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 
 • выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 
 • выполнять рицовку;  
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;  
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета).  
3. Конструирование и моделирование.  
Учащийся будет знать:  
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
 Учащийся будет уметь:  
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям;  
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 
 4.Практика работы на компьютере.  
Учащийся будет иметь представление о: 
 • использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  
Учащийся будет знать: 
 • названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). Учащийся научится с помощью учителя:  
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера;  
• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
 • работать с доступной информацией;  
• работать в программах Word, Power Paint. 
Содержание  учебного предмета труд ( технология) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и её 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— 
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3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 
и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 56 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 
малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 
безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 
разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 
чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
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изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 
моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 
декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 
интерактивном конструкторе. 

 
Тематическое планирование  учебного предмета труд (технология 
1 класс 

№ 
п./п. 

Тема Всего 
часов 

Раздел 1. Природная мастерская 11 
Раздел 2. Пластилиновая мастерская 4 
Раздел 3. Бумажная мастерская 18 

 
1 дополнительный класс 

№ 
п/п 

Раздел. Название темы. Кол-во часов 

 Человек и земля (продолжение) 14 
 Человек и вода  6 
 Человек и воздух 6 
 Человек и информация 6 

 
2 класс 

 Тема урока Кол-во 
часов 

1 Что ты уже знаешь? 1 
2 Зачем художнику знать о тоне, форме и 

размере? 
1 

3 Какова роль цвета в композиции? 1 
4 Какие бывают цветочные композиции?  
5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 
6 Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 
1 

7 Можно ли сгибать картон? Как? 2 
9 Как плоское превратить в объёмное? 1 
10 Как согнуть картон по кривой линии? 1 
11 Что такое технологические операции и 

способы? 
1 

12 Что такое линейка и что она умеет? 1 
13 Что такое чертёж и как его прочитать? 1 
14 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 
1 

15 Можно ли разметить прямоугольник по 
угольнику? 

1 

16 Можно ли без шаблона разметить круг? 1 
17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 1 
18 Какой секрет у подвижных игрушек? 1 
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19 Как из неподвижной игрушки сделать 
подвижную? 

1 

20 Ещё один способ сделать игрушку подвижной 1 
21 Что заставляет вращаться пропеллер? 1 
22 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 
1 

23 День защитника Отечества. Изменяется ли 
вооружение в армии? 

1 

24 Как машины помогают человеку? 1 
25 Поздравляем женщин и девочек 1 
26 Что интересного в работе архитектора? 1 
27 Какие бывают ткани? 1 
28 Какие бывают нитки? Как они используются? 1 
29 Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? 
1 

30-31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 2 

32-33 Как ткань превращается в изделие? Лекало 2 
34 Что узнали, чему научились 1 

 
3 класс 

№ Содержание программного материала Кол-во 
часов 

1 Информационная мастерская 3 
2 Мастерская скульптора 6 
3 Мастерская рукодельницы 8 
4 Мастерская инженеров - конструкторов, 

строителей, декораторов 
11 

5 Мастерская кукольника 6 
 ИТОГО: 34 

 
4 класс 

 Тема  Кол-во 
часов 

1 Основы культуры труда, самообслуживание  14 
2 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  
8 

3 Конструирование и моделирование  5 
4 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере)  
7 

 
 Физическая культура (адаптивная) 
 
Учебный предмет «Физическая культура»  располагается в учебном плане в 

предметной  области «Физическая культура». Программа  пролонгирована на пять лет 
обучения. Количество часов для изучения предмета в 1классе и 1 дополнительном классе  -  
99,  из расчета 3 учебных  часа в неделю  33 учебные недели.  Во 2—4 классах по 34 ч (1 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Планируемые результаты освоения  учебного предмета  «Физическая культура» 
Личностные результаты 
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- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
многонационального российского oбщecтвa; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
- -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

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

Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 
социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 
высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание  учебного предмета «Физическая культура» 
 
Знания по адаптивной физической культуре Физическая культура.  Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 
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мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 
упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. 
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 
показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 
(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам 
с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 
безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Ходьба,   бег,   метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 
стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 
предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический 
«козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 
Ходьба в чередовании с бегом. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с 

изменением направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; 
высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 
разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. 
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 
рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 
передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 
ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на 
материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 
нижняя подача мяча (одной рукой снизу). Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 
приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 
Адаптивная физическая реабилитация общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 
стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 
игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища 
(в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 
упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с 
предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 
комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев 
стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 
(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 
мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 
партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 
скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 
стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 
поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 
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сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 
равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 
правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 
лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, 
с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания. 
Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 
упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 60 
г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 
(«понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 
время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 
различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 
и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 
крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 
«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 
упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 
удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 
мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 
упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 
«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 
«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 
туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление 
мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». Упражнения на 
коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 
«мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 
поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 
шагами и лицом вперед по канату со стра-ховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде 
стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. Упражнения на развитие общей и мелкой 
моторики: с сенсорными набивными мячами разного диаметра (прокатывание, 
перекатывание партнеру); со средними мячами перекатывание партнеру сидя, 
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подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча о стену); с малыми мячами 
(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и 
ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); 
набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 
30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 
шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 
ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с 
учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно 
поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков Построения и 
перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 
размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 
направления; повороты на месте кругом с показом направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 
быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 
дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 
высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 
на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки 
глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 
через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 
г/скамейку; прыжки в высоту с шага. Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: 
метание малого мяча правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через 
плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого 
мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; 
высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого 
мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг 
различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска 
одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 
передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, 
г/палок, больших мячей и т.д.). Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, 
г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке 
с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы 
высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при 
встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке 
с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 
поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 
препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 
подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 
перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках 
на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 
равновесии. 

 
Тематическое планирование  учебного предмета «Физическая культура» 
1 класс 

 1 класс 
1. Знания о физической культуре  7 

2. Физическое совершенствование 92 
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2.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   15 

2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 68 

2.2.1. Гимнастика с элементами акробатики  17 

2.2.2. Легкая атлетика   18 

2.2.3. Лыжные гонки 12 

2.2.4. Подвижные игры   21 

3. Самостоятельные занятия 9 
ВСЕГО 99 

 
1 дополнительный класс 
 1 дополнительный 

класс 
1. Знания о физической культуре  7 

2. Физическое совершенствование 92 

2.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   15 

2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 68 

2.2.1. Гимнастика с элементами акробатики  17 

2.2.2. Легкая атлетика   18 

2.2.3. Лыжные гонки   12 

2.2.4. Подвижные игры   21 

3. Самостоятельные занятия 9 
ВСЕГО 99 

 
2 класс 
 2 класс 
1. Знания о физической культуре  7 

2. Физическое совершенствование 95 

2.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   15 

2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 71 

2.2.1. Гимнастика с элементами акробатики  18 

2.2.2. Легкая атлетика   16 

2.2.3. Лыжные гонки   15 

2.2.4. Подвижные игры   22 

3. Самостоятельные занятия 9 
ВСЕГО 105 

 
3 класс 
 3 класс 
1. Знания о физической культуре  6 
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2. Физическое совершенствование 84 

2.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   18 

2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 66 

2.2.1. Гимнастика с элементами акробатики  18 

2.2.2. Легкая атлетика   14 

2.2.3. Лыжные гонки   12 

2.2.4. Подвижные игры   22 

3. Самостоятельные занятия 12 
ВСЕГО 105 

 
4 класс 
 4 класс 
1. Знания о физической культуре  10 

2. Физическое совершенствование 95 

2.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   15 

2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 68 

2.2.1. Гимнастика с элементами акробатики  18 

2.2.2. Легкая атлетика   16 

2.2.3. Лыжные гонки   10 

2.2.4. Подвижные игры   22 

3. Самостоятельные занятия 12 
ВСЕГО 105 
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Основное содержание предметных курсов, реализуемых в рамках части учебного 
плана, формируемой участниками образовательного процесса.  

В рамках данной части учебного плана участникам образовательного процесса 
предлагаются следующие программы предметных курсов: «Информатика», которая 
направлена на развитие интереса к предмету, для формирования прочных вычислительных 
навыков, решения нетрадиционных задач, задач повышенной трудности, и в целом для более 
успешной адаптации учащихся в современном мире информационных технологий. Кроме 
этого, данный предмет содействует, помимо непосредственного предметного содержания, 
расширению контекста математики, развитию общеинтеллектуальных способностей 
учащихся. «Развитие речи», обучение направлено на правильное произношению слов 
при чтении, умению решения речевых задач (выразить удивление, восхищение, сомнение) 
при чтении текста.  Обогащение словарного запаса новыми словами. Курс «Чтение с 
увлечением» помогает осознавать цель чтения, пользоваться в читательской практике 
приёмами  вдумчивого. Обеспечивает возможность ориентироваться в информационном 
аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; находить 
сходные элементы в книге художественной, осмыслять нравственное содержание пословиц, 
поговорок, мудрых изречений русского народа. 

Содержание курсов. 
 Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования и авторской программы 
Семенов А.Л., Рудченко Т. А. «Информатика».  Курс рассчитан на 105 часов (35 часов – 2, 
3, 4 классы, 1 час в неделю).  
Содержание курса 

По содержанию материал курса делится на 4 части: 
• 1 часть - «Информатика 1» посвящена знакомству с правилами игры (допустимыми 

действиями и основными объектами курса) и первому знакомству с цепочками и мешками; 
• 2 часть – «Информатика 2» в основном посвящена изучению цепочек, мешков, таблиц и 

приложению этих объектов к решению практических и прикладных задач; 
• 3 часть – «Информатика 3» в основном посвящена изучению деревьев и 

программированию простейшего исполнителя. 
• 4 часть – «Информатика 4» посвящена математическим играм, применению деревьев к 

решению различных задач и обобщению всего изученного материала. 
 

«Развитие речи» 
Рабочая программа составлена на основе программы речевого развития младших 

школьников под редакцией Л.Д.Мали, О.С. Арямовой, С. А. Климовой, Н.С. Песковой. - 
Тула: Родничок. Программа дает распределение часов по разделам курса и 
последовательность освоения разделов и тем. 
Содержание курса 

Развитие речевых компетенций (устная форма). 
       Обучение правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении. 

Убыстрение и замедление темпа речи и чтения, увеличение и уменьшение силы голоса (от 
громкой речи и, наоборот) в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи 
высказывания. Упражнения в решении речевых задач (выразить удивление, восхищение, 
сомнение) при чтении текста.  Обогащение словарного запаса новыми словами, словами с 
эмоционально – экспрессивной окраской, уточнение значений знакомых слов, выявление 
истинного значения слова, умение пользоваться этимологическим и толковым словарями. 
Работа по воспитанию культуры речи (овладение нормами русского литературного языка, 
очищение словаря школьников от слов – паразитов, жаргонизмов, трафаретных слов, 
иноязычной лексики 9при наличии русских слов с этим же значением). 

Развитие речевых компетенций (письменная форма). 
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       Сочинение собственных стихов, сказок, загадок. Отзыв о любимых стихах. Знакомство с 
терминами: сравнение, эпитеты, метафора, олицетворение. Сочинения с включением 
образных выражений, сочинение в рисунках, сочинения-миниатюры по заданным темам. 
Изменение позиции учащегося: роль автора, слушателя-критика. Создание своих мини-
произведений на определенную тему с элементами художественного и научного описания. 
Умение эмоционально откликаться на прекрасное в жизни и произведениях искусства. 
Умение образно воспринимать внешний мир, изображать его в рисунках. После написания 
сочинения-миниатюры систематически проводятся уроки редактирования.  
«Чтение с увлечением» 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования. Курс рассчитан на 35 часов 
(1ч в нед.) 
Содержание курса: 
Устное народное творчество 
Русская литература 19  
Русская литература конца 19 –начала 20 века  
Русская литература20 века  
 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 
         Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, 
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 
организаций и общественных объединений, включая детско- юношеские движения и организации. 
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного 
учреждения. 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования: 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-
игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 



118 
 

 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,  семейных 
ролях и уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся  
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России. 
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и 
смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
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целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.  
 
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся 
Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние человека, 
семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 
отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начальной школы актуализированы определённые 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 деятельности различных 
субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 
развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 
содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-
нравственного развития. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и 
с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 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 ребёнка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого 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 допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
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предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-
нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 
себя организацию учебной, внеучеб- ной, общественно значимой деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 
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 (законными 
представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 
содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 
многонациональный 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 образовательного процесса и всего уклада школьной 
жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 
образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 
Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 
развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 
предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе 
этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 
педагог. 
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности 
и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 
поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 
последних. 
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 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, 
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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 и воспитания 
должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 
образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 
количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 
телевидение и другие источники информации. 
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать 
полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и 
стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 
коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 
общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны 
раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 
зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 
осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 
умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-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 внутреннего и внешнего миров происходит через 
осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 
здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми. 
 
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Алтайского края; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 
народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Алтайского края, 
города Барнаула; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 
пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 
плохом поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 
общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 
результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 
творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 
 Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
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• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 
государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 
Алтайского края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом); 
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 
(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 
основных и вариативных учебных дисциплин); 
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 
игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам); 
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями); 
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о 
подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в 
процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
Урочная деятельность: 
Предмет  Класс  Тема  Кол-во 

часов 
«Литературное чтение» 
 

3 класс Люби живое М.М. Пришвин «Моя Родина», 
В.И. Белов «Малька провинилась», В.Ю. 
Драгунский «Он живой и светится» 
«Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» Б.В. 
Шергин, М.М. Зощенко «Золотые слова», В.Ю. 
Драгунский «Друг детства» 

 
12 

 4 класс Былины. Летописи.Жития. 
«И вспомнил Олег коня своего», Поэтический 
текст былины «Ильины три поездочки», герой 
былины- защитник государства Российского»  

11 

«Окружающий мир» 
 

3 
класс 

Путешествие по городам и странам  
Золотое кольцо России, «Музей путешествий», 
Наши ближайшие соседи, по знаменитым 
местам мира, 
«Экономика родного края» 

15 

«Окружающий мир» 
 

2 класс Где мы живём- Наш «адрес» в мире, Флаг, герб, 
гимн России и Алтайского края, страна Россия 

4 

«Технология» 
 

1 
класс 

Природная мастерская  
Рукотворный и природный мир города. 

7 

«Окружающий мир» 1 
класс 

«Что и кто?» 
Что такое Родина?, Что мы знаем о народах 
России?, Проект «Моя малая Родина», Что мы 

20 
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знаем о Москве?. 
    
 
Внеурочная деятельность: 
       
1 класс. 
1. Беседы на темы: "Родина", "Россия", "Война", "Мир", "Труд", «Российская армия». 
2.Устный журнал «У каждого народа свои герои». 
3.Час общения «Наша школа». 
4.Классный час «Россия – Родина моя!». 
        2 класс.  
1.Знакомства с названиями праздников и памятными датами: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 
мая, 1 июня.  
2.Библиотечный урок «Виртуальное путешествие по городу Барнаулу». 
3.Классный час «Моя Россия – моя страна!».  
4. Беседа «Любимый сердцу уголок». 
            3 класс.  
 1.Литературно-музыкальная композиция «Моя малая Родина». 
 2.Беседа «Изучай свой край, береги его богатства». 
 3.Классный час «Охранять природу - значит охранять Родину!». 
 4.Библиотечный урок «Виртуальное путешествие по городу Барнаулу». 
                  4 класс.  
1.Беседа с использованием слайдовых презентаций «Город, в котором я живу». 
2.Исследовательская работа.  
3.Караоке-клуб «Любимые военные песни».  
4.Классный час «Дети- герои ВОВ». 
 
          Общешкольные мероприятия: 
1. Месячник военно-патриотического воспитания. 
2. Акция «Письмо ветерану». 
3. Концерт «Этот День Победы!» совместно с ТОС микрорайона «Солнечный». 
4. Уроки мужества с участием ветеранами ВОВ, участниками боевых действий. 
6. Конкурс рисунков «Великой Победе посвящается…». 
 
Внешкольная деятельность: 
- посещение музеев боевой славы; 
- посещение памятников боевой славы. 
              Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных 
и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 
деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 
художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 
получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 
традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное чтение», 
«Окружающий мир») 
ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 
религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 
участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 
разных людей); 
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы - 
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овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 
младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, живых существах, природе; 
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 
беседах о семье, о родителях и прародителях); 
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
Урочная деятельность: 

Предмет Класс Тема Кол-во 
часов 

«Окружающий мир» 1 класс «Как, откуда и куда?»  
Проект «Моя семья», Как живёт семья?, Как 
живут животные?, Как зимой помочь птицам? 

12 

«Литературное чтение» 3 класс Великие русские писатели – И.А. Крылов 
Мартышка и очки, ворона и лисица, Л.Н. 
Толстой «Акула», « Прыжок». 

26 

«Окружающий мир» 
 

2 класс Общение – наша дружная семья, в школе, 
правила вежливости, день рождения, мы- 
зрители и пассажиры 

6 

Литературное чтение 4 класс Делу время – потехе час 
Е.Шварц «Сказка о потереном времени». 
Нравственный смысл произведения.  
В.Драгунский « Что любит Мишка». 

9 

 
Внеурочная деятельность: 
          1 класс  
1.Час общения «Мой класс - мои друзья». 
2.Классный час «Что такое «хорошо» и что такое «плохо». 
3. Классный час «Что значит быть ответственным».  
3.Беседа «О невежах и вежливости». 
                 2 класс 
1.Час общения «Мой дом - моя семья». 
2.Классный час «О лени и лентяях». 
3.Устный журнал «Об аккуратности». 
4.Беседа «Эгоисты». 
                   3 класс 
1.Беседа «Правда и ложь – какие они?» 
2.Классный час «О жадности и жадных». 
3.Беседа «Что такое характер?». 
4.Классный час «Что значит в жизни похвала». 
                    4 класс 
1.Час общения «Мои мечты и мои желания». 
2.Классный час «Друг в моей жизни». 
3.Беседа «Душевность и бездушность». 
4.Классный час «Что значит быть счастливым». 
 Общешкольные мероприятия: 
Игровая программа «Портрет класса». 
Творческие проекты «Семейные традиции» 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 
начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 
участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с различными видами 
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труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 
встреч с представителями разных профессий; 
узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 
презентаций «Труд наших родных»; 
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 
трудовой деятельности; 
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в 
рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в разработке и реализации 
различных проектов); 
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 
работа творческих и учебно-производственных мастерских, 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); 
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 
к труду и  жизни. 
Урочная деятельность: 

Предмет  
 
«Технология»  

Класс  
 
1 класс 

Тема  
 
Пластилиновая мастерская 
В мастерской кондитера. Как работает 
мастер?.Наши проекты. 

Кол-во 
часов  
4 

«Технология» 3 класс Мастерская скульптора- как работает 
 скульптор, мастерская рукодельниц,  

3 

«Окружающий мир» 
 

2 класс Все профессии важны. Проект «Профессии» 
Разнообразие профессий, их роль в экономике 
и в жизни людей. Подготовка к выполнению 
проекта: знакомство с материалами учебника, 
распределение заданий, обсуждение способов 
и сроков работы 

1 

«Технология» 4класс Организация и культура труда 
Изготовление приспособлений моделей кузова 
вагона, автомобиля. 
Проект «Монетный двор» 

11 

 
          Внеурочная деятельность: 
           1 класс  
1.Беседа «Труд нас кормит, поит, одевает, согревает». 
2.Классный час «Без ученья - нет уменья». 
2 класс  
1.Библиотечный урок «Труд родных на пользу народа». 
2. Классный час «Без труда не выловишь и рыбку из пруда!» 
3 класс  
1.Классный час «Труд народа - Родину славит». 
2.Час общения «Я умею, я могу, я хочу». 
4 класс 
1.Классный час «Любит Родина тех, чей труд для всех». 
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2.Час общения « Кем я хочу быть?» 
 
 Внешкольная деятельность: 
- экскурсии на предприятия города; 
- проект «Школьный двор»; 
- кружок «Рукоделие».  
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, 
об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, 
просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 
здоровью);  
участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, 
прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  
практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших 
элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 
внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 
спортивных соревнований); 
составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и 
порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 
рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 
чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой 
деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в 
системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 
получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 
нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями; 
получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 
работниками, родителями). 
Урочная деятельность: 

Предмет Класс Тема  
«Окружающий мир» 2 класс Здоровье и безопасность – ели хочешь быть 

здоровым, поговорим о болезнях, как можно 
купаться, домашние опасности, берегись 
автомобиля, лесные опасности 

10 

«Окружающий мир» 3 
класс 

Мы и наше здоровье- организм человека, наше 
питание, умей предупреждать болезни 

10 

    
«Окружающий мир» 
 
 

1 
класс 

«Почему и зачем?» 
Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть 
много овощей и фруктов? 
Почему нужно чистить зубы и мыть руки.? 

22 

 
Внеурочная деятельность: 
     1 класс 
1.Классный час «Друзья Мойдодыра» 
2.Беседа «Полезные привычки» 
3.Беседа «Что такое режим дня?» 
4.Час общения «Спорт и здоровье». 
      2 класс 
1.Беседа «Рациональное питание» 
2.Классный час «Что значит быть здоровым?» 
3.Беседа «Спорт  здоровье бережет» 



128 
 

 

4.Час общения «Спортивные игры в жизни класса» 
5.Классный час «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 
    3 класс 
1.Беседа «Полезные привычки» 
2.Классный час «Режим дня и гигиена» 
3.Час общения «Физкультура наш друг» 
4.Беседа «Чтобы быть здоровым, соблюдай режим» 
5.«Динамический час» (игры). 
     4 класс 
1.Беседа «Что мы знаем о спорте» 
2.Час общения «Физкультура в твоей жизни» 
3.Классный час «Природа и здоровье» 
4.Беседа «Закаливание - укрепление здоровья» 
 
             Общешкольные мероприятия 
- День здоровья  
- соревнования по видам спорта; 
-спортивные праздники: «Веселые старты», «Спортивный калейдоскоп»; 
- спортивные игры (шахматы, баскетбол, волейбол, пионербол, плавание) 
 
            Внешкольная деятельность: 
- посещение спортивных секций; 
- участие в городских спортивных соревнованиях. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного взаимодействия 
с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, 
туристических походов и путешествий по родному краю); 
получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов; 
посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке родителей 
расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 
родителями в экологической деятельности по месту жительства). 
Урочная деятельность: 

Предмет Класс Тема Кол-во 
часов 

«Окружающий мир» 3 класс Это удивительная природа – охрана животных, 
великий круговорот жизни, тела, вещества 
,частицы, берегите воду 

18 

«Окружающий мир» 4 класс  Земля и человечество 
Мир глазами эколога, сокровища Земли, Когда 
и где? 

9 

«Искусство» 
 

1 класс «Ты украшаешь»  
Цветы, Красоту нужно уметь замечать,  

9 

«Окружающий мир» 2класс Путешествия- посмотрите вокруг, водоёмы, 
формы земной поверхности,  
Путешествия по городам 

18 

                   Внеурочная деятельность: 
                      1 класс 
1. Чтение небольших рассказов о природе, сказок о животных, просмотр рисунков «Погода в 
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картинках». 
2. Экскурсии на темы: «Золотая осень», «Здравствуй, зимушка-зима!», «Дорогами лета», «Первые 
приметы весны». 
3. Беседа на тему «Птицы - наши друзья». 
4. Рейд «Птичья столовая». 
5. Игра «Цветочный доктор» (уход за комнатными растениями). 
6.Участие в очистке улицы от опавших листьев, в охране зеленых насаждений. 
              
2 класс 
          1..Конкурс сочинений о домашних животных . 
2.Беседы на темы: «О братьях наших меньших», «Друзья пернатых», «Берегите лес». 
3.Просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов: «Времена года», «Топтыжка». 
             3 класс 
1.Чтение рассказов и статей о природе. 
2.Беседы на темы: «Любите природу, охраняйте ее», «Беда от пожаров», «С огнем не шутят», 
«Поведение в лесу, у водоемов», «Вода на службе у человека». 
3.Знакомство с картинами на тему «Времена года». 
4.Конкурс поделок «Осенняя фантазия». 
5.Сочинения и устные рассказы на тему: «Я и моя собака». 
6.Операции «Школьный двор». 
7.Озеленение школьного двора. 
8.Просмотр телевизионных передач о животных. 
            4 класс 
1.Беседы на темы: «Птицы - друзья леса и человека», «Охрана растений и животных зимой». 
2.Фотовыставка «Яркий мир». 
          3.Олимпиада «Лучший знаток природы». 
4.Операция «Скворечник». 
5. Конкурс аппликаций «Осенняя фантазия». 
             
 Общешкольные мероприятия: 
- праздник «Осенины». 
- выставка домашних животных «Мой любимый питомец»; 
- проект «Волшебный школьный двор»; 
- акция «Роща» 
 
Внешкольная деятельность: 
- экскурсии на природу. 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  
ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 
в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 
над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок); 
обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 
суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в 
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через художественные образы; 
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
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прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 
красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 
получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 
участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-
досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 
экскурсий творческих работ; 
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 
душевного состояния человека; 
участие в художественном оформлении помещений.  
Урочная деятельность: 

Предмет Класс Тема Кол-во 
часов 

«Литературное чтение» 3 класс Устное народное творчество  
Русские народные песни. Докучные сказки. 
Сказки «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 
«Сивка-Бурка». 
 

14 

 «Окружающий мир» 
 

2 класс Человек — творец 
Краеведческий и исторический музеи. 
Коллекции старинных предметов быта: одежды, 
обуви, домашней утвари, светильников и др. 
История письменности и книги. Книга — 
источник знаний. Бережное отношение к книге. 
Старинные средства счета и современные 
вычислительные устройства. Старинные и 
современные средства связи. 
Виды художественного творчества: литература, 
музыка, живопись, скульптура, театр, кино. 
Художественные музеи — хранилища 
старинных и современных произведений 
искусства. 

7 

Изобразительное искусство 4класс Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли, красота человека, 
народные праздники 

9 

 
        Внеурочная деятельность: 
                   1 класс 
1.Беседа «Что красиво и некрасиво в поведении ученика». 
2.Час общения «Наши любимые стихи, сказки». 
3.Классный час «Что мы любим рисовать». 
4.Экскурсия «Путешествие в мир прекрасного». 
5.Праздник «Здравствуй, солнце красное». 
            2 класс 
1.Беседа «Красивые и некрасивые поступки». 
2.Беседа «Красивые уголки страны». 
3.Проект «Любимые картины». 
5.Мастер-класс «Как красиво танцевать?»  
6. Экскурсия «Осенний наряд нашего города, улицы, края». 
7. Праздник «Золотая осень». 
8. Посещение театров. 
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9. Посещение выставок картин. 
10.Подготовка творческих работ учащихся к выставке (лепка, рисование, плетение и т.д.).     
              3 класс 
1.Классный час «Учись видеть, как красив человек в труде». 
2.Беседа «Приметы четырех времен года и чем они прекрасны». 
3.Час общения «Наши любимые стихи, сказки, басни». 
4.Час общения «Наши любимые картины, кинокартины, пьесы». 
5.Участие в празднике песен, танцев, веселых затей в классе. 
6. Участие в творческих конкурсах. 
               4 класс 
1.Беседа «Чем красив труд на общую пользу?» 
2.Классный час «В чем красота героев любимых книг и кино?» 
3.Час общения «Наши любимые песни и музыкальные произведения». 
4.Беседа «Великие русские художники». 
5.Просмотр телевизионных программ для детей на темы, связанные с эстетическим воспитанием. 
6.Участие в выставках детского творчества. 
 
            Общешкольные мероприятия 
- праздник, посвященный Дню города совместно с ТОС микрорайона «Солнечный»; 
- выставки и конкурсы детского творчества; 
- «Неделя детской книги»; 
- конкурс чтецов; 
- встречи с деятелями искусства города Барнаула, Алтайского края; 
- «Неделя театра»; 
- «Неделя музея» 
- конкурс «Рождественская звезда», 
- внедрение программы «Я вхожу в мир искусства» (сотрудничество с ДХТ), 
- школьный конкурс «Битва хоров» 
              
Внешкольная деятельность:  
- посещение театров; 
- посещение музеев; 
- посещение художественной школы; 
- посещение музыкальной школы. 
 
 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по  духовно-нравственному развитию и 
воспитанию младших школьников. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального общего образования 
осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 
социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива школы.  
 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых 
действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  
Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 
основана на следующих  принципах: 
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совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей; 
содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями, востребованы в реальных педагогических ситуациях, открывают  
родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 
воспитательных программах и мероприятиях.  
         В  системе повышения педагогической культуры родителей используются различные формы 
работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, собрание-диспут, 
родительский лекторий, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, и др. 
Родительские собрания по темам: 
- «Адаптация первоклассников к школьной жизни»; 
- «Нормативно-правовая база ОУ»; 
- «Здоровое питание - гарантия нормального развития ребенка»; 
- «Роль семейного воспитания в формировании личности ребенка»; 
- «Летняя оздоровительная кампания». 
Тренинги и диспуты. 
«Современные дети и современные родители» 
«Здоровый образ жизни» 
«Поощрения и наказания» 
«Ребенок и компьютер» 
Совместная деятельность ОУ и родителей:  
Подготовка и проведение мероприятий. 
Озеленение и оформление класса и школы. 
Организация спортивных праздников. 
Родительский комитет 
Организация совместных мероприятий: 
Праздники ко Дню 8 марта, 23 февраля, Новогодние утренники, и др. 
День здоровья  
Экскурсии, посещение театров, музеев, выставок. 
Индивидуальная работа с родителями: 
посещение семей, 
индивидуальные беседы, консультации, 
 
Взаимодействие школы с общественными организациями, учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта. 
Взаимодействие школы с общественными организациями, учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта является неотъемлемой частью процесса духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников. 
МБОУ «СОШ № 117» сотрудничает со следующими общественными и другими некоммерческими 
организациями: 
1. Территориальный орган самоуправления микрорайона «Солнечный»: 
- праздники, 
- игровые программы, 
- профилактические мероприятия с учащимися и их родителями  
2. Общественная организация ветеранов отдела внутренних дел Индустриального района города 
Барнаула: 
- конкурсы рисунков о здоровом образе жизни, 
- шахматный турнир, 
- беседы по пропаганде ЗОЖ. 
3. общественный Совет при УВД города Барнаула 
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4. Алтайская краевая общественная организация «Вместе против рака»: 
- видеосалон по профилактике вредных привычек, 
- конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы по пропаганде ЗОЖ.  
6. КГОСО «Краевой Кризисный Центр для мужчин»  
- различные формы отдыха для детей из неполных семей, где они могут проводить время со своими 
отцами для укрепления семейных отношений. Данный центр организует экскурсии по городу, также 
осуществляются выезды в Новосибирск, направленные на создание ситуаций, сближающих отцов и 
их детей.  
7. МБОУ ДОД «ДЮЦ Индустриального района» (кружки). 
8. ЦЭВД «Песнохорки» (русская традиционная культура).  
9. КСДЮШОР –фехтование. 
10. Спортивный клуб «Созвездие». 
11. ДЮСШ «Победа» 
 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 
      Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 
и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России.  
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 
прочувствовал нечто как ценность).  
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника 
как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование 
его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 
обучающегося.   
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 
собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 
становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с представителями различных социальных субъектов  за пределами школы, в открытой 
общественной среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты: 
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-
ориентированной социально значимой деятельности.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ российской 
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 
доверия к людям и обществу и т.д. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования  обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные 
результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  
элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп;  
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
уважительное отношение к традиционным религиям; 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 
ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
элементарные представления о различных профессиях; 
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности;  
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 
полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
 
ценностное отношение к природе; 
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики;  
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 
по месту жительства;  
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа    жизни — 
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоло-гического 
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному  и 
эмоциональному развитию ребѐнка. 
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность   человека и 
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 
получении начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 
неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему 
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом;  
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 
постели, болезненные уколы). 
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 
школьников, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в образовательной 
организации, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы  и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает  и не гарантирует   их 
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использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и 
образовательной организации. 
 При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 
опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 
экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 
организации, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-
оздоровительной работы, организации рационального питания. 
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 
к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются:  
Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждения «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 
2.4.2.2821-10»,  утвержденных  постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с изменениями и дополнениями (от 29.06.2011 №85; от 
10.07.2015 № 26 - СанПин  2.4.2.3286-15); 
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 
202/11-13 от 25.09.2000);  
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 
20.02.1999); 
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; 
Концепция УМК «Школа России» 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 
общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 
поведения, привычек; 
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано 
с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 
свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 
укреплять здоровье; 
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 
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самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах; 
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня; 
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 
здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 
т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; 
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 
Направления реализации программы 
 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все 
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время.  
 В школе работает два оснащенных спортивных залов, имеется спортивная площадка, оборудованная 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, бассейн. 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированными специалистоми – учителями с высшим педагогическим 
образованием. 
 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 
и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение 
всего учебно-воспитательного процесса. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 
утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга-
низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях). 
  В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-
методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником 
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы 
на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 
классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  
знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 
приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 
понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 
мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 
датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 
поведения ребенка в природном и социальном окружении. 
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В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 
развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе 
учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся 
учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 
вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
  Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 
организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 
Сложившаяся система включает: 
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 
в секциях и т. п.); 
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования; 
организацию часа активных движений (динамической паузы) для первоклассников между 3-м и 4-м 
уроками; 
организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности; 
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.). 
 Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
Модель организации работы по реализации программы. 
  Работа  МБОУ «СОШс. Гехи-Чу» по реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни может реализуется  в два этапа.  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ « СОШ с. Гехи-Чу» по данному 
направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 
вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 
работы МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе МБОУ с учётом результатов проведённого анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся при получении  начального общего образования. 
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы   
МБОУ « СОШ с. Гехи-Чу» по данному направлению. 
1.Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
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представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране 
окружающей среды. 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями по 
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научнометодическойлитературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ « СОШ с. Гехи-
Чу» включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» 
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию МБОУ 
«СОШ с. Гехи-Чу». «Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 
на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 
на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит  от деятельности каждого педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового 
образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи организуемая взрослыми: 
учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует 
активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 
проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая и 
общественно полезная практика. 
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа 
во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 
охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-
тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 
Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 
организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимисявсех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 
характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
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эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
• регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого направления зависит от администрации МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу», учителей 
физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 
 
 

2.5 Программа курсов коррекционно-развивающей области 
 
Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Учреждением самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с 
ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 
Учреждением, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 
(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 
«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  
(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 
  Ребёнок с ОВЗ имеет значительные трудности в понимании грамматических значений 

слов, зачастую и лексическое значение определённых слов долго остаётся недоступным. 
Соответственно формирование морфологической системы языка происходит весьма 
отсрочено.  

Цель: коррекция нарушений устной и письменной речи и создание системы 
комплексной логопедической помощи обучающимся с ОВЗ (ЗПР) в освоении 
адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи:  
• Развитие речевой деятельности. 
• Формирование коммуникативных навыков. 
• Расширение представлений об окружающей действительнгости. 
• Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной). 
• Обогащение и развитие словаря. 
• Уточнение значения слова. 
• Развитие лексической системности. 
• Формирование семантических полей. 
• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
Общая характеристика учебного курса 

 Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» – курс, подводящий 
учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному восприятию 
звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности, содержащейся в 
предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В 
свою очередь содержание курса является базой для усвоения общих языковых и речевых 
закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в 
системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной 
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взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным 
чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой 
изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 
образованием. 

Распределение учебных часов по годам обучения учащихся с ОВЗ 
 

№ Разделы  Количество часов   

п/п 
      
 1 2 3 4  

  класс класс класс класс  
1. Диагностика учащихся  6 6 6 6  

       
2. Коррекция устной и письменной речи 66 66 66 66  

       
7. ИТОГО: 72 72 72 72 

      
 

Место курса 
С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые и 

индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 2 раза в неделю, в 
зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового занятия 35- 40 минут, 
индивидуально -  15-20 минут. Сроки коррекционной работы определяются степенью 
тяжести нарушения речи; комплектование групп-схожестью нарушений речевого развития, 
уровня психического развития, возрастным критерием.  

 
Содержание учебного курса 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием 
школьной программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы 
условно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы 
логопедических занятий или количество часов для повторения, могут быть изменены, если 
это необходимо для данной группы учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется и проводится логопедическое 
обследование. При обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы 
нарушен. Для диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени 
выраженности нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля), построения 
системы индивидуальной коррекционной работы, комплектования подгрупп, отслеживания 
динамики речевого развития ребёнка рекомендуется тестовая методика диагностики устной 
и письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с балльно -уровневой системой оценки, 
в интерпритации Г.М.Вартопетовой. 

 Результаты обследования отражаются в специально разработанной речевой карте. 
Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. 
Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чётко спланирована и 
организована, должна носить не только коррекционный, но и предупреждающий вторичные 
дефекты характер. 

Коррекционная работа делится на два этапа: 
Подготовительный этап: 
Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 

предпосылок и коммуникативной  готовности к обучению. 
1 этап:  

• коррекция дефектов произношения;  



142 
 

 

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 
фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе 
упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2  этап:  
• уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса  
• путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи;  
• за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления 
речи.  

3 этап:  
• совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, различных 

видов текстов. 
Основной этап. Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 
1.на фонетическом уровне; 
2.на лексико - грамматическом уровне; 
3.на синтаксическом уровне. 
 
Коррекционная работа на фонетическом уровне: 
- коррекция дефектов произношения; 
-   формирование  полноценных  фонетических  представлений  на  базе  развития 

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 
упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 
Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее 

обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным 
частям речи, формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков 
морфемного анализа и синтеза слов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 
Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков 
самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания, 
отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения 
по заданным образцам. 

Диагностика учащихся. Обследование артикуляционного аппарата и звуковой 
стороны речи. Обследование фонематического слуха. Обследование лексического строя 
речи. Обследование грамматического строя. Обследование процесса письма и чтения. 

Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия предметов. 
Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действие предмета. 
Слова, обозначающие признаки предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет, 
действие предмета и признак предмета. Двухсложные слова. Трехсложные слова. 
Определение порядка слогов в слове. Деление слов на слоги. Ударение. Однокоренные 
слова. Словообразование слов. 

Предложение. Речь, предложение. Предложение, слово. Простое двусоставное 
нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. Предложение из четырех слов. 
Дифференциация понятий предложение – слово. Работа с предлогами в, на. Работа с 
предлогами к, от. Работа с предлогами на – с (со). Составление предложений по опорной 
схеме. Составление предложений по опорной схеме. Распространение предложений. 
Выделение предложений из текста. 

Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их образования. Дифференциация 
понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные первого ряда. Гласные второго 
ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. Дифференциация гласных а-я. Дифференциация 
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гласных о-ё. Дифференциация гласных у-ю. Дифференциация гласных и-ы. Выделение 
гласных из слов. 

 Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие 
согласные. Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю. Звонкие и глухие 
согласные. Звук и буква Б. Звук и буква П. Дифференциация согласных Б – П. Звук и буква 
Д. Звук и буква Т. Дифференциация согласных Д – Т. Звук и буква Г. Звук и буква К. 
Дифференциация согласных Г – К. Звук и буква З. Звук и буква С. Дифференциация 
согласных З – С. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация согласных Ш-Ж. 
Дифференциация согласных З – Ж. Дифференциация согласных С – Ш. Дифференциация 
звонких и глухих согласных. 

Связная речь. Составление описание простого предмета. Составление рассказа по 
опорным словам и схемам. Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы. 
Развитие связной речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. В соответствии с 
требованиями к результатам ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья выделены три группы планируемых результатов: 

личностные, включающие овладение обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных задач и 
обеспечивающими становление их социальных отношений в различных средах, 
сформированность мотивации к обучению и познанию; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья универсальные учебные действия, которые составляют основу 
умения учиться, обеспечивают приобретение опыта познания и осуществление разных видов 
деятельности; 

предметные, включающие овладение обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья содержанием каждой предметной и коррекционно- развивающей области и 
характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения 
в практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья содержанием каждой предметной области, характеризуют опыт 
специфической для предметной области деятельности по получению нового знания, 
достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 
деятельности и жизни. 

Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области 
обеспечивают обучающимся с ограниченными возможностями здоровья эффективное 
освоение адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования 
(АООП НОО), коррекцию и профилактику нарушений речи, социализацию и социальную 
адаптацию. 

Способы определения результативности: тестирование в начале и конце учебного 
года. 

Тематическое планирование 
Учебно-тематический план. Первый (второй) год обучения (1 класс) 

 
№ Раздел Количество часов 

 
1. Диагностика. Тестирование. 3 
2. Предложение. 3 
3. Слово. 10 
4. Слоговой анализ и синтез слов. 7 
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5. Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов. 10 
6. Ударение. 3 
7. Гласные и согласные звуки. 7 
8. Звонкие и глухие согласные звуки. 14 
9. Сонорные согласные звуки. 3 

10. Развитие связной речи. 9 
11. Диагностика. Тестирование. 3 

 Всего часов: 72 
 

Содержание программы 1 класса (72 занятий) 
Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. Подготовка к обучению грамоте. 
Задачи: 
1. Дать понятие о слове и предложении. 
2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка. 
3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы. 
4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между 

звуками и буквами. 
5. Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей 

роли гласных букв. 
Диагностика. Тестирование (3 занятия) 
Полная проверка звукопроизношения. 
Обследование устной речи. 
Обследование неречевых психических функций. 
Предложение (3 занятия) 
Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов.  
Слово (10 занятий) 
Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие 

предмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих 
предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий 
предметов из предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-
признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов.  

Слоговой анализ и синтез слов (10 занятий) 
Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов 
на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме «Слоговой 
анализ и синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (10 занятий) 
Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным 

дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и места звуков в 
слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Буква – смыслоразличитель. 
Различие звуков и букв. 

Ударение (3 занятия) 
Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове, 

смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного 
гласного. 

Гласные и согласные звуки (4 занятия) 
Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. 

Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, 
слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических 
признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие 
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согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости 
согласных при помощи гласных второго ряда. 

Звонкие и глухие согласные звуки (14 занятий) 
Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. 

Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и 
слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и 
письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. 
Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 
предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и 
словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 
Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. 
Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-
ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах и 
словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. 
Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях. 

Сонорные согласные звуки (3 занятия) 
Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 

Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 
Развитие связной речи (9 занятий) 
Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному 

пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на 
предметные картинки. 

Диагностика. Тестирование (3 занятия) 
Проверочные работы. Итоговая диагностика. 
Использование лексических тем: 
«Осень». Особенности осени в Алтайском крае. 
«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 
«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными края. «Детеныши диких 

животных». 
«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 
«Школьные принадлежности». 
«Части предметов». 
«Птицы». Знакомство с перелётными птицами Алтайского края. 
«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. 

«Детеныши домашних животных». 
«Зима». Особенности зимы нашего края. 
«Весна». Особенности весны нашего края. 
«Цветы и растения». Растительный мир края. 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса. 
Обучающиеся должны знать: 
конструкцию предложения; 
основное отличие звука от буквы; 
звукобуквенный анализ и синтез слов; 
слоговой анализ слова. 
Обучающиеся должны уметь: 
вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 
отличать гласные звуки и буквы от согласных; 
распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие 

согласные звуки и буквы; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 
делить слово на слоги; 
выделять в слове ударный слог; 
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правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в 
конце предложения; 

пересказывать несложные тексты. 
 

Учебно-тематический план. Второй (третий) год обучения (2 класс) 
№ 
 

Раздел Количество 
часов 

1. Диагностика. Тестирование. 3 
2. Предложение и слово. 5 
3. Слогообразующая роль гласного. Ударение. 5 
4. Твердые и мягкие согласные звуки. 10 
5. Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные звуки. 11 
6. Согласные звуки, имеющие артикуляционно- 

акустические сходства 
15 

7. Словообразование. 10 
8. Предлоги и приставки. 10 
9. Диагностика. Тестирование. 3 
 Всего часов: 72 

 
Содержание программы 2 класса (72 занятий) 

Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 
устной и письменной речи. 

Задачи: 
1.Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения 

(с небольшим распространением). 
2.Формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения 

между буквами и звуками в слове. 
3.Формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё. 
4.Развивать навыки слухо-произносительной дифференциации гласных и согласных 

звуков. 
5.Формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на 

артикуляционные и акустические признаки. 
6.Обогащать словарный запас путём накопления представлений об окружающем мире; 

новых слов, являющихся различными частями речи и за счёт умения активно пользоваться 
различными способами словообразования. 

7.Уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и 
письменной речи). 

Диагностика. Тестирование (3 занятия) 
Обследование устной и письменной речи. 
Обследование неречевых психических функций. 
Предложение и слово (5занятия) 
Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. 

Интонационная законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, 
обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действий 
предметов. Слова, обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение (5 занятия) 
Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов 

на слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного 
гласного и ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки (10занятий) 
Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце 

слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине 
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слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация 
гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных 
[о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в 
слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, 
словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах 
и предложениях устно и на письме. Глухие и звонкие согласные звуки.  

Парные согласные звуки (11 занятий)  
Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной 

и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация [г-
к] в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. 
Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и 
письменной речи.  

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (15 занятий) 
Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в 

связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-
ш] всвязной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и 
предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, 
словах и предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в 
слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и 
предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи. 

Словообразование (10занятий) 
Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. Суффиксы 

профессий. Суффиксы в образовании детёнышей животных. Суффиксы прилагательных. 
Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. Суффиксы наречий. 
Суффиксы глаголов. Согласование. Образование слов при помощи приставок. 

Предлоги и приставки (10 занятий) 
Практическое знакомство с предлогами. Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация. 

Предлоги: от, к, до, для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под, на, по, с (со), через, сквозь, 
между, перед, вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо), по, к. Закрепление предлогов. 
Упражнение в раздельном написании предлогов со словами. Составление предложений из 
заданных слов с предлогами. Дифференциация предлогов и приставок. Употребление 
предлогов в связной речи. 

Диагностика. Тестирование (3 занятия) 
Проверочные работы. Итоговая диагностика.  
Использование лексических тем: 
«Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 
«Осень». Особенности осени. 
«Мебель». 
«Посуда». 
«Насекомые». 
«Рыбы». Ознакомление с исчезающими видами рыбы наших рек и озер. 
«Профессии». Профессии нашего города. 
«Семья». Показать, что историю делают простые люди, наши близкие. 
«Зима». Особенности зимы родного края. 
«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами. 
«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах. 
«Детеныши животных». 
«Весна». Особенности весны в нашем крае. 
«Труд на селе». Ознакомление с трудом сельских жителей. 
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«Домашние животные». Ознакомление с разновидностью домашних животных родного 
края. 

«Растения весной». Продолжать знакомство с растительным миром. 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 
Обучающиеся должны знать: 
гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; 
гласные ударные и безударные; 
согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; 
названия предметов по различным лексическим темам; 
структуру предложения. 
Обучающиеся должны уметь: 
правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие 
предмет, признак предмета, действие предмета; 
распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 
распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 
распознавать парные согласные; 
обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; 
пользоваться различными способами словообразования; 
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 
писать раздельно предлоги со словами; 
правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале 

предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в 
концепредложения. 

 
Учебно-тематический план. Третий (четвертый) год обучения (3 класс) 

№ Раздел 
 

Количество 
часов 

1. Диагностика. Тестирование. 3 
2. Предложение и слово. 2 
3. Слоговой анализ и синтез слова. 10 
4. Звуки и буквы. 2 
5. Обозначение мягкости с помощью мягкого знака. 5 
6. Обозначение мягкости с помощью гласных. 5 
7. Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные. 10 
8. Предложения. 5 
9. Морфологический состав слова. 10 

10. Безударные гласные звуки. 2 
11. Предлоги и приставки. 10 
12. Связная речь. 5 
13. Диагностика. Тестирование. 3 

 Всего часов: 72 
 

Содержание программы 3 класса (72 занятий) 
Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. 
Задачи: 
1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 
2.Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между 

буквами и звуками в слове. 
3.Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными 
способами словообразования. 
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4.Подготовить к усвоению морфологического состава слова. 
5.Расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков 

речи, конструкций предложения. 
6.Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции. 
Диагностика. Тестирование (3 занятия) 
Обследование устной и письменной речи. 
Обследование неречевых психических функций. 
Предложение и слово (2занятия) 
Речь и предложение. Предложение и слово. 
Слоговой анализ и синтез слова (10 занятий) 
Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая 

роль гласных букв. Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. 
Деление слов на слоги. 

Звуки и буквы (2 занятия) 
Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и букв 

в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные звуки и 
буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (5 занятия) 
Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. 

Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и 
произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных (5 занятий) 
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные 

звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. 
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные звуки 
перед Е. Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие согласные звуки 
[ч], [щ],[й]. 

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (10 занятий) 
Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце 
слов. 

Предложения (5занятий) 
Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных 

прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи относительных 
прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в речи качественных 
прилагательных. 

Морфологический состав слова (10 занятий) 
Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе 

родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация 
родственных и однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная гласная е или ов 
середине слова. Приставка. Префиксальный способ образования слов. Суффикс. 
Суффиксальный способ образования слов. Окончание. 

Безударные гласные звуки (2 занятия) 
Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным 

гласным в корне. 
Предлоги и приставки (10 занятий) 
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание 

слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с 
глагольными приставками. «Не» с глаголами. 

Связная речь (5 занятий) 
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Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную 
картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по 
предметным картинкам. 

Диагностика. Тестирование (3 занятия) 
Проверочные работы. Итоговая диагностика. 
Использование лексических тем: 
«Как я провел лето». Особенности лета в нашем городе. 
«Осень». Ознакомление с работой на селе. 
«Птицы». Знакомство с представителями редких птиц, занесенных в 
Красную книгу. 
«Растения и животные». Знакомство с представителями редких и охраняемых видов 

животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу. 
«Дикие животные и их детеныши». Продолжить знакомство с животными родного 

края. 
«Зима». Продолжить знакомить с климатом Южного Урала в разные времена года. 
«Зимние забавы». 
«Весна». Продолжить знакомить с климатом Южного Урала в разные времена года. 
«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов края. 
«В гостях у бабушки». Продолжить знакомство с жизнью на селе. 
«Работа в поле». Познакомить с сельскими профессиями нашей области. 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 
Обучающиеся должны знать: 
слоговой анализ и синтез слова; 
мягкость согласных; морфологический состав слова: корень, окончание, приставку, 

суффикс; 
предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 
Обучающиеся должны уметь: 
производить звукобуквенный анализ слов; 
устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 
пользоваться различными способами словообразования; 
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 
использовать в речи различные конструкции предложений. 
строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, 
последовательность); 
точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 
 

Учебно-тематический план. Четвертый (пятый) год обучения (4 класс) 
№ Раздел 

 
Количество 

часов 
1. Диагностика. Тестирование. 3 
2. Состав слова. 5 
3. Безударные гласные звуки и буквы. 2 
4. Согласные звуки и буквы. 5 
5. Словосочетания и предложения. 2 
6. Согласование. 2 
7. Словоизменение прилагательных. 5 
8. Словоизменение глаголов. 5 
9. Предлоги и приставки. 5 

10. Управление. Словоизменение существительных по падежам. 10 
11. Части речи. 

 
10 

12. Связь слов в словосочетаниях и предложениях. 5 
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13. Связная речь. 10 
14. Диагностика. Тестирование. 3 

 Всего часов: 72 
 

Содержание программы 4 класса (72 занятий) 
Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. 
Задачи: 
1.Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться 
различными способами словообразования. 

2.Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова. 
3.Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 
словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 
синтаксических конструкций. 

4.Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 
формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 
средств, адекватных смысловой концепции. 

Диагностика. Тестирование (3 занятия) 
Обследование устной и письменной речи. 
Обследование неречевых психических функций. 
Состав слова (5 занятий)  
Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки 
пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные приставки. 
Окончание. 

Безударные гласные звуки и буквы (2 занятия) 
Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего 

проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 
Согласные звуки и буквы (5 занятия) 
Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение 

звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 
Словосочетания и предложения (2 занятия) 
Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление предложений из словосочетаний. 
Согласование (2 занятия) 
Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 
Словоизменение прилагательных (5 занятия) 
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование 

имен прилагательных с именами существительными по падежам. 
Словоизменение глаголов (5 занятия) 
Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в 

числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в 
роде. 

Предлоги и приставки (5 занятия) 
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное 

написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация 
предлогов и приставок. 

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (10 занятий) 
Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие 

на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? 
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(дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). 
Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный 
падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). Множественное 
число имен существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 
Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных 
форм в словосочетаниях и предложениях. 

Части речи (10 занятия) 
Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по 

вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. 
Подбор прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (5 занятия) 
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. 

Составление предложений по картинкам. Простые предложения. Составление предложений 
по картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокращение. Восстановление 
деформированного текста. 

Связная речь (10 занятий) 
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его 

началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к 
рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

Диагностика. Тестирование (3 занятия) 
Проверочные работы. Итоговая диагностика. 
Использование лексических тем: 
Профессии нашего города. 
«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и фауны 

нашего края. 
«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 
«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае. 
«Мебель». Совершенствование знаний о мебели. 
«Дикие животные». 
«Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями сельских жителей нашего 

края. 
«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших лесах. 
«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края. 
 «Дикие и домашние животные». Особенности животного мира нашего края. 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса: 
Обучающиеся должны знать: 
изученные части речи и их признаки; 
признаки главных и второстепенных членов предложения; 
морфологический состав слова. 
Обучающиеся должны уметь: 
активно пользоваться различными способами словообразования; 
владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 
владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 
различных синтаксических конструкций; 
устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать 
мысли в процессе подготовки связного высказывания; 
составлять план текста. 

          Коррекционные занятия (психологические) 
 Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в 
познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  
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В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР 
определяются общие задачи курса: 
− Формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 
− Совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 
индивидуальных пробелов в знаниях; 

− Стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 
предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 
школьной мотивации; 

− Освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 
дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

− Компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 
− Освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; 
− Содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 
образования. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 
− Способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет формирования 

основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной деятельности, уменьшения 
степени эмоционального неблагополучия, 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; 

− Корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных 
представлений, в т.ч. Препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по 
дороге к ней, а также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных 
периодов, несформированность произвольного контроля, трудности произвольной 
концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной координации и пр.;  

− Корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, 
перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и действий, 
обучать использованию знаково-символических средств для организации познавательной 
деятельности; 

− Содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных и 
метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих программах учебных 
предметов для первого класса. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 
Включение курса «Психокоррекционные занятия» в качестве обязательного для всех 

получающих образование по варианту 7.2 является ценным нововведением в содержание 
образования младших школьников указанной группы. Общеизвестные недостатки их 
саморегуляции, мыслительных операций, мотивационные искажения, эмоциональные 
проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также многочисленные 
разнообразные нарушения и/или дефициты развития психофизических функций 
(неспецифические дисфункции), в значительной мере препятствуют формированию учебной 
деятельности и достижению требуемых результатов образования.  

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному 
принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра предложенных для года 
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обучения с соответствующим перераспределением часов. Содержание, форма организации 
(групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность занятий в рамках 
конкретного модуля определяется мерой практической актуальности для учащихся 
определенного класса. Организационные формы занятий зависят от возможностей 
образовательной организации.  

Важнейшее значение для выбора предлагаемого примерного содержания курса имели 
труды психологов, непосредственно работающих по проблеме коррекции задержки 
психического развития (Н.В. Бабкина, А.А. Гостар, Е.Л. Инденбаум, А.Н. Косымова,  
Е.А. Медведева, Н.Я. Семаго и др.). Их развивающие программы (или фрагменты из них) 
включены в курс «Психокоррекционные занятия» с учетом возможностей групповой формы 
работы, требований АООП к организации учебного процесса.  

В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических работ 
известных детских психологов (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, В.В. Брофман,  
К.Н. Поливанова, Е.О. Смирнова и др.). Представленный в них теоретически обоснованный 
опыт коррекции недостатков познавательного, эмоционального и личностного развития 
старших дошкольников и младших школьников адаптирован в соответствии с 
возможностями обучающихся с ЗПР.  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 
обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 
профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 
лучшему усвоению учебной информации.  

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода 
начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и 
интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные 
трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных 
возможностей, формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с ЗПР. 

В соответствии с праооп выбор коррекционно-развивающих курсов для 
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может 
осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 
реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Вместе с тем представляется, что содержание 
психокоррекционных занятий следует планировать в русле перечисленных ниже 
направлений, поскольку они являются наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР, сразу 
начинающих обучение по варианту программы 7.2. 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» ориентировочно состоит из следующих 
разделов, обозначенных в праооп в качестве желательных:  

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 
высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-
временных представлений);  

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

–диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию);  

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  
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– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в 
соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, 
индивидуально-типологическими характеристиками обучающихся. Диагностика 
преимущественно осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения 
занятий, а также анкетирования участников сопровождения (учителей, родителей). Поэтому 
рабочая программа предполагает в рамках каждого модуля проведение диагностических 
занятий. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 
формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося 
нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие 
существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по 
учебным предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем для значительной части 
обучающихся с ЗПР типичны проблемы коммуникации, мотивационные дефициты, 
эмоциональная дисрегуляция. В этих случаях обучающийся не прилагает необходимых 
усилий на занятиях по развитию познавательной сферы, логопедических занятиях, и они не 
приносят ожидаемой пользы. Рабочей задачей педагога-психолога является формирование 
положительного отношения к внеучебным занятиям. Именно поэтому входящие в курс 
модули должны быть вариативными. 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 
Психологические особенности обучающихся с ЗПР1, многократно описанные в 

литературе и перечисленные в праооп, существенно затрудняют достижение ими 
планируемых результатов НОО. Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во 
внеурочной деятельности, будут способствовать уменьшению различных дезадаптирующих 
проявлений и, соответственно, детских трудностей.  

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со 
стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 
несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют 
успешному обучению даже в специально созданных условиях.  

Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению 
эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень 
сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на 
мотивацию учения.   

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения и/или дефициты 
развития психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, зрительно-
пространственных представлений, фонематических процессов и проч.)., которые мешают 
овладению содержанием учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению 
вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции и развитию 
познавательной сферы обучающихся.  

Важнейшее и системообразующее значение имеет модуль, направленный на 
формирование и совершенствование произвольной регуляции. Формирование этой 
способности предлагается рассматривать как приоритетную задачу не только обсуждаемого 
курса, но и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целом. 
Модуль, решающий эту задачу, является частью комплексной программы по формированию 
осознанной регуляции познавательной деятельности и поэтапно осуществляется на 
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протяжении практически всех лет обучения с постепенным наращиванием требований к 
самостоятельной организации деятельности и контролю результатов.  

Работа над совершенствованием произвольной регуляции проводится в ходе 
реализации ЛЮБОГО модуля. Неумение подчинять свою деятельность поставленной задаче, 
несформированность навыков мысленного планирования деятельности, самоконтроля, 
неадекватная самооценка, эмоциональная нестабильность и соответствующие трудности 
межличностных отношений, неспособность осознавать свою ответственность и другая 
дезадаптирующая симптоматика, на преодоление которой направлены различные модули 
курса «Психокоррекционные занятия» чаще всего имеет в своей основе сложный комплекс 
причин. Психолог должен отчетливо понимать, что целенаправленное формирование 
возможностей произвольной регуляции, обеспечение специальной помощи в осознании 
имеющихся трудностей, выполнение рекомендаций по реализации индивидуального подхода 
к обучающимся, способствуют постепенной коррекции имеющихся проблем обучения и 
поведения. 

Однако не только дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение учебного 
материала. У обучающихся по варианту 7.2 недостаточны мыслительные операции и 
действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, действия классификации, 
сериации и проч.), что затрудняет усвоение всех учебных предметов. Ежегодно включаемый 
в программу модуль, направленный на активизацию познавательной деятельности, ставит 
задачу формирования ее операционального состава. Вместе с тем любая 
психокоррекционная работа с ребенком должна способствовать улучшению познавательной 
деятельности, результатом которой, как известно, является не только усвоение учебного 
материала, но и совершенствование сферы жизненной компетенции (продуктивная 
ориентировка в окружающем предметном и социальном мире). Педагог-психолог в ходе 
реализации курса «Психокоррекционные занятия» учитывает рекомендации учителя класса2, 
касающиеся необходимости усиленной работы с конкретными обучающимися над 
ликвидацией пробелов предшествующего обучения и профилактики отставания при 
усвоении нового материала. При необходимости и наличии кадровых условий к проведению 
психокоррекционных занятий должен привлекаться учитель-дефектолог. В первом классе он 
может реализовывать модули, направленные на формирование пространственно-временных 
представлений, активизацию познавательной деятельности, а также работать с 
обучающимися индивидуально, корригируя индивидуальные пробелы обучения и формируя 
необходимые учебные действия. 

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 организации и контроля деятельности. Существенное значение 
имеют и патофизиологически обусловленные недостатки произвольного внимания, 
приводящие к большому количеству ошибок (письмо слов, предложений, текстов). Общее 
отставание темпов становления познавательной деятельности препятствует сознательному 
усвоению и использованию разнообразных многочисленных правил, а легкие проявления 
системного недоразвития речи затрудняют как понимание, так и самостоятельное 
употребление слов. Поэтому обучающиеся с ЗПР преимущественно не любят учебный 
предмет «Русский язык» и обнаруживают наибольшие трудности в усвоении его 
содержания.  

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие 
произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, 
удержание зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются задания, направленные на 
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улучшение сформированности словесного опосредствования деятельности и поведения, для 
чего используются упражнения на вербальное обозначение сходства и различия, 
активизацию самостоятельного устного высказывания и пр. Предполагается, что умения, 
приобретаемые на психокоррекционных занятиях, будут перенесены на программный 
материал предметной области «Филология». 

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками 
пространственных 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 обусловлены в первую очередь 
колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. Упражнения для 
улучшения контроля (из модуля по совершенствованию произвольной регуляции), 
психотехнические упражнения (задания на концентрацию, переключение внимания, 
удержание числовой информации) способствуют минимизации подобных ошибок3. 

Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в решении 
арифметических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки словарного запаса, плохое 
понимание слов, входящих в условие задачи, что предполагает соответствующую работу 
учителя-логопеда. С другой стороны, ведущую роль играет недостаточная 
сформированность мыслительных операций, действий логического мышления, трудности 
мысленного представления объектов и оперирования ими. Модуль по активизации 
познавательной деятельности, включающий постепенно усложняющиеся упражнения, 
направлен на 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 установлен алгоритм решения. Однако, как уже было сказано, обучающиеся с ЗПР 
из-за замедленного темпа совершенствования познавательной деятельности еще не могут 
эффективно использовать алгоритмы решений в умственном плане. Они должны быть 
представлены детям в образных формах (модель, схема), с четким выделением 
последовательности решения. В связи с этим в курс «Психокоррекционные занятия» 
постепенно включаются упражнения, психологически идентичные решению 
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 предметному и социальному миру, малый объем знаний, низкая 
познавательная активность и трудности самоорганизации о преодолении которых уже 
говорилось ранее. В первом классе на психокоррекционных 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 усвоение пространственных 
представлений, выделение ориентиров. 

Благодаря психокоррекционным занятиям облегчается овладение предметами 
«Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» (за счет 
совершенствования моторики, навыков самоорганизации и т.д.).  

Некоторые модули курса «Психокоррекционные занятия» влияют на учебную 
успешность опосредованно, за счет улучшения общего психологического состояния 
обучающихся, повышения их эмоциональной устойчивости, коммуникативной успешности.  
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Предложенный коррекционный курс, так же как и курс «Логопедические занятия», 
составляет значительную часть содержания программы коррекционной работы, 
направленной на преодоление недостатков развития. Наиболее велика его роль в подготовке 
базы для успешной социализации, формировании сферы жизненной компетенции. 

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута только при 
обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное 
взаимодействие психолога с учителем, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 
родителями и другими потенциальными участниками сопровождения. 

Место курса в учебном плане 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 
навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-
развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме и относятся 
к внеурочной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, 
предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 
недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на реализацию коррекционно-развивающей 
области, 6 ч на проведение логопедических и психокоррекционных занятий. Чередование 
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
определяет образовательная организация (ОО). 

Приведенная примерная рабочая программа рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 
33 учебных недели). Форма организации психокоррекционных занятий зависит от условий, 
имеющихся в ОО. Состав специалистов (специальный психолог или педагог-психолог, 
прошедший специальную подготовку, учитель-логопед, учитель-дефектолог), реализующих 
курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические и психокоррекционные» 
определяется в соответствии с предложенными детям рекомендациями ПМПК и 
возможностями ОО.  

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.  

Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной регуляции, 
познавательной деятельности, речевого развития, а также основных дисфункций и 
эмоциональных проблем проводится педагогом-психологом, учителем-дефектологом и 
учителем-логопедом в первой четверти за счет нераспределенных часов из расчета 1 час на 
обучающегося для каждого специалиста. Педагогу-психологу рекомендуется проводить 
свою диагностику после учителя-логопеда, поскольку в первые 2–4 недели ее результаты 
могут быть недостоверными.   

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих 
психокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог или 
учитель-дефектолог может заниматься с ними индивидуально или в подгруппах, 
формирующихся на основе сходства имеющихся проблем. Конкретное распределение часов 
на групповые и индивидуальные занятия устанавливается в зависимости от результатов 
психолого-педагогической и логопедической диагностики. Рабочая программа, 
разработанная с учетом представленной ПРП, корректируется в ОО ежегодно и содержит 
только необходимые элементы4.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  
В соответствии с выделенными в праооп направлениями психокоррекционная работа 

в 1 классе может быть конкретизирована и представлена следующими вариативными 
модулями:  

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли 
школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 
психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 
развитию пространственно-временных представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 
развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция (модуль по развитию 
способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по 
формированию интереса к себе и позитивного самоотношения).тКоррекция индивидуальных 
пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию познавательной деятельности на 
учебном материале). 

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или иной 
модуль, определяется ОО самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса 
представляется необходимым. 

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-психолог: 
− Формирует желаемые психологические качества и умения; 
− Ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять 

профилактику нарастания негативных тенденций; 
− Стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие 

на обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 
− Уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий; 
− Корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с  возможностями 

обучающихся.  
Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом 

(пронаблюдать за встречающимися по дороге в школу ориентирами, принести детские 
фотографии, рассказать о своей семье) обязательными не являются, 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 
аспекты (конкретное место для указанной фиксации определяется в соответствии с 
локальным актом образовательной организации – это может быть индивидуальная карта 
развития, дневник наблюдения, рабочий журнал педагога-психолога и т.п.). 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 четверть. 
1.  Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (12 часов). 

Знакомство. Наш класс. Наша учительница. Наша школа. Школьная столовая. Школьная 
библиотека.  
Вежливость. Внешний вид.  
Поздравление ко дню учителя. Игры на знакомство. Запоминание имен одноклассников.  
Оценка мотивационных предпочтений. Любимые игры, игрушки, занятия.  
Рассказ-презентация об учительнице. Рассказ-презентация о школе. Отличия школы и 
детского сада, учительницы и воспитательницы.  
Экскурсии по школе, в столовую, библиотеку (информация). Обратная связь: рассказы 
учащихся о посещенных объектах.   
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Вежливые слова: игры с включением формул речевого этикета (можно, извините, спасибо, 
пожалуйста, прошу вас и т.п.). Стихи о вежливости (С.Я. Маршак и др.).  
Что такое хорошо и что такое плохо (отрывки стихов российских поэтов). Детские 
высказывания.  
Наша внешность: лицо, волосы, одежда. Загадки-описания. Школьная одежда. Внешний вид 
школьника.  
Сезонные изменения в природе, сезонная одежда. Одежда и обувь для осени.  
Праздник учителей. Стихи и песни о школе. Открытка для учителя. Пожелания.  
Диагностика эмоционального отношения к школе и учению (рисунок «Я в школе»). 
 

2. Модуль по развитию пространственно-временных представлений (4 ч).
 Ориентировка в схеме тела.  
Наши пальчики.  
Что лежит у нас на парте? 
Ориентировка на листе бумаги.  Игры-задания на ориентировку в схеме тела (справа – 
слева, под – над). Выделение детей, имеющих индивидуальные трудности ориентировки.  
Названия пальцев рук. Заучивание стихотворения с названиями пальцев. 
Взаиморасположение пальцев. Пальчиковая гимнастика.  
Парта (на, под, внутри, справа, слева, спереди, сзади). Правый – левый верхний и нижний 
углы. Середина (центр). Расположение предметов на парте. 
Лист бумаги: верх, низ, середина, левый/правый, верхний/нижний угол, разлиновка, строки 
выше, строки ниже.   
 
2 четверть 
Модуль по развитию пространственно-временных представлений (8 ч) 
Пространство и его план. Пространство в нашей речи. План классной комнаты. План своей 
комнаты. 
Символы-обозначения. Схема маршрута (ориентиры).  Что показывают часы. Режим дня. 
Вчера – сегодня – завтра. План пространства: знакомство со схематизированными 
планами, включающими пространственные ориентиры (право – лево, верх – низ).  
Пространственные термины: «далеко – близко», «рядом», «между», «над – под», «из-за», 
«из-под».  
Составление плана комнаты (схематические изображения/готовые графические символы), 
предметов. Взаиморасположение предметов в пространстве и на плане. Поиск объекта по 
плану.  
Самостоятельное создание и декодирование плана (фотография комнаты и демонстрация 
плана). Декодирование символических обозначений (больница, магазин, парикмахерская, 
заправка). Создание собственных символов-обозначений. Система ориентиров 
(схематизированный план с использованием ориентиров), самостоятельное выделение 1–2 
значимых ориентиров.  
Схема пути к классной комнате от входа в школу. Схема пути от дома к школе (с 
изображением значимых ориентиров). 
Время, затрачиваемое на дорогу. Временные интервалы – час, полчаса, 15 минут, 5 минут. 
Режим дня: утро: подъем, сборы, завтрак, уроки; день: обед, прогулка, занятия, игры; вечер: 
семейное общение, ужин, приготовления ко сну; ночь: сон.  
Вчера – сегодня – завтра. Б.Заходер «Мартышкин дом». 
Модуль по развитию коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности 
(6 ч).  
Мы такие разные. Играем, чтобы подружиться. Почему люди ссорятся. Дети и взрослые. 
Будь внимателен (нужна помощь). Что один не сделает – сделаем вместе.  Игры, 
привлекающие внимание к сверстнику. Комплименты-похвалы (аккуратный, внимательный, 
вежливый, находчивый, веселый, честный, дружелюбный, отзывчивый, благодарный и др.).  
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Игры, направленные на взаимовыборы («Каравай», «Ручеек» и пр.). Игры-соревнования 
команд («Литературная викторина: кто с кем дружит?», «Угадай песню»). 
Социометрическая игра: выбор в действии. Стихи и песни о дружбе.  
Причины ссор (детские высказывания): жадничает, ябедничает, дерется, отнимает и портит 
вещи и т.п. Обида и прощение. Притчи. Что помогает не ссориться.  
Дети и взрослые. Различия детей и взрослых. Половозрастная идентификация (тест 
«золотого возраста»). Чего хотят дети от взрослых? Чего хотят взрослые от детей? Правила 
дружбы со взрослым (цветик-семицветик): помогать, предупреждать, спрашивать, просить, а 
не требовать, соглашаться, заботиться, говорить правду.  
«Мы на помощь придем». Когда нужно помогать (детские высказывания). Что называется 
помощью? Кому надо помогать? Признаки потребности в помощи.  
А.Л. Барто «Помощница». 
Совместная деятельность. Сказки, повести, мультфильмы: о совместной деятельности. 
Успешное и неуспешное взаимодействие. Правила распределения обязанностей: человек 
хочет делать, может делать и умеет или старается научиться делать.  
 
3 четверть 
Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (10 
часов).  
Поэлементное копирование образцов. 
Целостное копирование образцов.  
Составление плана решения задачи (выполнения задания). 
Самостоятельное выполнение задания с оценкой полученного результата. Проверка 
выполнения задания одноклассником.  
Самостоятельное выполнение задания с учетом заданных условий.  Выделение частей в 
схематическом изображении конструкции. Их последовательная зарисовка в тетради.  
Самостоятельное копирование представленной схемы конструкции. 
Конструирование из плоскостного и объемного геометрического материала. 
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). 
Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное отображение). 
Попытка конструирования по условиям. 
Модуль по активизации познавательной деятельности (10 часов).  
Восприятие как основа познавательной деятельности: анализ наглядно воспринимаемых 
предметов и явлений окружающей действительности.  
Перцептивные группировки объектов.  
Сенсорные эталоны.  
Перцептивное моделирование. 
Сходства и различия. 
Развитие навыков произвольного сосредоточения внимания. 
Развитие зрительной, памяти. 
Развитие слуховой памяти. 
Развитие основ абстрактно-логического мышления: поиск закономерностей. 
Описание наглядно представленных объектов. Выделение значимых частей объекта. 
Значимые (функционально необходимые) и украшающие элементы. Анализ объектов по 
картинке. Угадывание предметов по признакам (мебель – 4 ножки и крышка – стол). 
Загадывание наглядно представленных объектов. 
Перцептивная классификация (цвет форма, величина). Выделение и вербализация принципа 
классифицирования. Задание на сериацию. 
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Соотнесение форм реальных окружающих предметов с сенсорными эталонами. Описание 
предметов. Какой? Какая?  
Сложение простых узоров геометрической мозаики (по образцу, из индивидуальных 
наборов). 
Выделение частных и общих признаков сходства: 
ряды картинок с изображениями, относящимися к одному классу (4 картинки в ряду).  
Определение различий. 2 картинки для сравнения из каждого ранее проанализированного 
ряда. 
Сходство в речи: подбор синонимичных наименований для объектов, изображенных на 
картинках. 
Различия в нашей речи (противоположности, обозначаемые антонимами, наглядно 
представлены на картинках, в т.ч. фотографиях). 
Перепутанные дорожки. Найди различия (идентичные картинки с незаметными отличиями).  
Выбор (вычеркивание) осуществляется на индивидуальных таблицах. 
Что изменилось? (определение 1 – 2 недостающих, перемещенных предметов). 
Восстановление по памяти места объекта: 6 объектов. 
Работа в парах: повторение цифр (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). 
Развитие предпосылок абстрактно-логического мышления. Продолжение числового ряда (в 
пределах изученного).  
Продолжение определенной последовательности геометрических элементов.  
Учет двух признаков в нахождении места объекта (цвет и величина, форма и величина, цвет 
и форма). 
 
4 четверть. 
Модуль по активизации познавательной деятельности детей с ЗПР (8 часов).  
Развитие основ абстрактно-логического мышления: поиск связей и отношений в вербально 
представленном материале. 
Развитие основ абстрактно-логического мышления: учет двух оснований вывода на наглядно 
представленном материале. 
Произвольное длительное удержание внимания (запутанные линии, корректурная проба - 
буквенный вариант).  
Элементы конструктивной деятельности (по схеме).  
Творческие задания. 
 Диагностический урок: решение логических задач (аналитические задачи 1 типа с 
прямым утверждением); аналитический вывод из прослушанного текста (типа «Маленький 
Саша») – проводится без обучения.  
Обучающее занятие: другие детские тексты со скрытым смыслом, угадывание загадок. 
Самый непохожий. Найди четвертое. Продолжи ряд. Определи место (5 субтест теста под 
ред.Л.А. Венгера, В.В. Холмовской). 
Развитие произвольного внимания (концентрация, переключение): задания на стандартных 
бланках корректурной пробы с необходимостью переключения (А вычеркиваем, И 
подчеркиваем). Длительное отслеживание перепутанной линии. 
Геометрические тела (куб, параллелепипед, конус) и шаблоны их развертки. Соотнесение 
фигуры и шаблона. План конструкции. Конструирование по плану соседа по парте 
(творческое задание). 
Самостоятельное выполнение задания с учетом заданных условий: конструирование из 
строительного материала с учетом указанного размера и количества деталей. 
Развитие воображения (опредмечивание геометрических фигур). 
Модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения (8 ч). 
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Фотозагадки. Каким я был маленьким.Моя семья. Самопрезентация. Лесенка самооценки. Я 
и другие. Угадывание одноклассников по их детским фотографиям. 
Я не умел, но уже умею… 
Рассказ обучающегося о семье. 
В. Драгунский «Денискины рассказы». Самопрезентации «Я люблю» и «Я не люблю», «Я 
хвастаюсь (горжусь) тем, что…». 
Занятие на формирование самооценки: как нас видят другие. 

Приведенное содержание является ПРИМЕРНЫМ. Полностью коррекционные 
программы или рекомендации к их реализации приводятся в соответствующих публикациях. 
В приведенное календарно-тематическое планирование включено содержание, которое 
может быть реализовано в ходе групповых занятий. 
Коррекционно-развивающий курс «Ритмика». 

 Цель - развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных способностей 
обучающихся с ОВЗ через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

Основные задачи курса: 
- формирование у учащихся представлений об общих закономерностях отражения 

действительности в хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и 
линий движений с жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки; 

- расширение рамок культурного образования, гармонизация развития детей 
специфическими средствами танцевального искусства; 

- использование этических особенностей танца для воспитания нравственных 
личностных качеств, дисциплинированности, организованности, коллективизма; 

- увеличение периода двигательной активности в учебном процессе, развитие 
потребности в двигательной активности как основы здорового образа жизни; 

- преодоление недостатков психомоторной, двигательной, познавательной и 
эмоционально-волевой сферы учащихся. 

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции 
недостатков психического и физического развития детей с ОВЗ средствами музыкально-
ритмической деятельности. 

Содержание курса выстроено с учетом специфики усвоения учебного материала 
детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении, причиной которых является 
задержка психического развития различного характера. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 
деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 
коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 
моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие восприятия, 
- представлений, ощущений; развитие различных видов памяти; развитие внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 
представлений о времени; развитие различных видов мышления: развитие наглядно-
образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 
устанавливать логические связи). 

Особенностью в содержании работы по музыкально-ритмическому воспитанию 
является включение этого вида деятельности в учебный процесс: установление 
межпредметных связей в различных дисциплинах как эстетического цикла (музыка, 
изобразительная деятельность, выразительное чтение), так и других (математика, 
окружающий мир), в стимулировании развития основных психических процессов: внимания, 
памяти, воли, восприятия, образного мышления средствами музыки и выразительного 
движения. 

Коррекционный курс «Ритмика» содержит следующие разделы: 
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1. Основы музыкальной грамоты. 
2. Общеразвивающие и ритмико-гимнастические упражнения. 
3. Танцы и танцевальные движения. 
4. Музыкально-образные игры и упражнения. 
Необходимо учитывать, что в ритмике принят концентрический метод работы, т.е. 

данные разделы изучаются не последовательно, а комплексно. Каждый урок включает в себя 
материал из разных разделов: ритмическую разминку, элементы музыкальной грамоты, 
освоение различных танцевальных движений и танцев, музыкальные игры и образные 
упражнения. 

Раздел «Основы музыкальной грамоты» включает в себя знакомство с основами 
музыкальной грамоты, необходимыми для развития музыкального восприятия, 
формирования осознанного отношения к музыке и понимания законов построения 
музыкального произведения. Через движение, музыкально-ритмические упражнения и игры 
закрепляются основные понятия: характер музыки, средства музыкальной выразительности 
(темп, динамика, ритм), строение музыкального произведения (вступление, части, фразы, 
затакт), метроритм. 

Дети учатся передавать в движении общий характер музыки и ее настроение. В 
процессе знакомства с разнообразными по стилю и жанру музыкальными произведениями в 
ходе сопровождения танцевальных упражнений и танцев происходит обогащение 
слушательского опыта и музыкального кругозора учащихся, развивается и закрепляется 
интерес к музыке различных направлений и стилей. 

Раздел «Общеразвивающие и ритмико-гимнастические упражнения» включает в 
себя комплекс упражнений и элементов, формирующих и развивающих у детей мышечное 
чувство, равновесие, правильную осанку, гибкость, ориентировку в пространстве, 
координацию и культуру движения. Это способствует подготовке моторно-двигательного 
аппарата к выполнению более сложных танцевальных движений и комбинаций. 

Раздел «Танцы и танцевальные движения» предусматривает знакомство учащихся 
с разнообразием хореографического искусства, музыкой и лексикой разных 
национальностей, основными средствами танцевальной выразительности (мимика, пластика, 
жест), способствует развитию координации движений, танцевальности и выразительности 
исполнения, формированию художественного вкуса, учит культуре поведения и общения. 
Большое место в танцевальном репертуаре отводится игровому образному танцу, который 
позволяет детям танцевать для собственного удовольствия, раскрывать собственную душу и 
эмоционально знакомиться с культурой своего народа. 

В раздел «Музыкально-образные игры и упражнения» входят разнообразные 
упражнения, включающие движения подражательного характера либо раскрывающие 
содержание музыкальной пьесы или песни. Сюда же относятся свободные формы движения, 
самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать собственное эмоциональное восприятие 
музыкального образа. Музыкальные игры применяются для закрепления полученных 
знаний, навыков, дают возможность развивать и углублять творческие способности детей, 
учат их создавать музыкально-двигательные образы, развивают быстроту мышечной 
реакции, ориентировку в пространстве, психические процессы (внимание, память, 
мышление), преодолевают скованность, воспитывают у детей дисциплинированность, волю, 
чувство коллективизма. 

Особенностью урока ритмики, в свете его коррекционных задач, является 
положительный эмоциональный фон всей деятельности учащихся, который должен быть 
обеспечен тщательным подбором музыкального материала, умелым планированием урока, 
правильным отношением учителя к достижениям каждого ученика. На занятиях применяется 
непременное поощрение малейших успехов учеников, максимальная помощь в преодолении 
индивидуальных затруднений, терпеливое, щадящее отношение к детям. Не допускается 
отрицательная оценка неудачных и ошибочных движений учащихся, резкий или 
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повышенный тон обращения к детям, привлечение внимания коллектива к отдельным 
учащимся в случае их неуспеха. 
 

Тематическое планирование по ритмике 
1 класс. 

№ 
п/п 

Тема занятия 
 

Количество 
часов 

1.  Быстрый и медленный  темпы. Отмечаем сильную долю. «Покачай – 
передай».« Грибок». 

4 

2.  Пальчиковая гимнастика. Игры с пением. 
 «Вместе с нами»,  «Ходим, ходим, стоп»,  Осень  спросим» 

3 

3.  Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения для рук. « Пять  поросят», 
«Пугало»,  «Лимпопо». 

2 

4.  Общеразвивающие упражнения. Упражнения с детскими музыкальными 
инструментами: «Рыбки», «Фонарики». Что такое марш? (виды марша). 

2 

5.  Игры под музыку: «Ходим, бегаем». Русская  пляска «Барыня». Упражнения с 
детскими музыкальными инструментами. 

2 

6.  Игра: «Отгадай-ка…»(виды марша). Ритмико – гимнастические упражнения 
для рук: «Качание рук». Игра под музыку  «Передай предмет» (флажок, мяч). 

2 

7.  Игра «Угадай – ка». Пальчиковая гимнастика: «Добрый друг», «Засолка 
капусты» 

1 

8.  Упражнения для расслабления мышц рук. Пальчиковая гимнастика. Игры под 
музыку: «Полоскать платочки».   

2 

9.  Игра «Прогулка зверей». Определи темп музыки. Упражнение для кистей рук 
«Флажок». 

2 

10.  Пальчиковая гимнастика «Большая стирка», «Подарок Мишке». Игра 
«Поймай мячик». 

2 

11.  Упражнение «Передай платочек», «Погремушки». Пальчиковая гимнастика: 
«Мечта», «Волшебник». 

2 

12.  Сюжетный урок «В весеннем лесу». 1 
  13. Совершенствование навыков ходьбы и бега. Сильная доля. Переносим ритм 

слов на инструменты (метр двухдольный). Общеразвивающие упражнения для 
мышц шеи и плечевого пояса. 

2 

   
14. 

Сочетание различных видов ходьбы с преодолением двух препятствий. 
Сильная доля. Переносим ритм слов в «звучащие» жесты (метр двухдольный). 
Элементы русского танца. 

2 

   
15. 

Бег между предметами. Сильная и слабая доля. Переносим ритм слов в 
«звучащие» жесты (метр трёхдольный). Упражнения с лентами. 

2 

16. Сочетание различных видов ходьбы с преодолением трёх препятствий. 
Сильная и слабая доля. Переносим ритм слов на ударные инструменты (метр 
трёхдольный). Элементы танца «Мы – матрёшки»     

2 

 
2 класс. 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

1.  Совершенствование  навыков ходьбы и бега. Сильная доля. Переносим ритм 
слов на инструменты (метр двухдольный). Общеразвивающие упражнения для 
мышц шеи и плечевого пояса. 

2 

2.  Сочетание различных видов ходьбы с преодолением двух препятствий. 
Сильная доля. Переносим ритм слов в «звучащие» жесты (метр двухдольный). 

2 
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Элементы русского танца. 
3.  Бег между предметами. Сильная и слабая доля. Переносим ритм слов в 

«звучащие « жесты (метр трёхдольный). Упражнения с лентами. 
2 

4.  Сочетание различных видов ходьбы с преодолением трёх препятствий. 
Сильная и слабая доля. Переносим ритм слов на ударные инструменты (метр 
трёхдольный). Элементы танца «Мы – матрёшки». 

2 

5.  Сюжетный урок «Осенняя сказка». 1 
6.  Ходьба с высоким  подниманием  колен. 

Лёгкий бег. Приставной шаг. Общеразвивающие упражнения  для  мыщц  
туловища. 

2 

7.  Поскоки. Общеразвивающие  упражнения  с малыми мячами. Шаг  галопа. 
Танец  снежинок.  Упражнения  на координацию  движений. 

2 

8.  Поскоки  с  хлопками.  Общеразвивающие  упражнения  с  обручем.  Игры  
под  музыку. 

2 

9.  Сюжетный  урок.  Зимние  забавы. 1 
10.  Дробный шаг, бодрый шаг. Упражнения с мячами. Ритмико-гимнастические 

упражнения «Заячья зарядка». 
1 

11.  Бодрый шаг.  Ритмические упражнения с музыкальными инструментами: 
«Шла коза по мостику». Аккомпанемент. 

2 

12.  Дробный шаг. Прыжки. Импровизация – движения на музыкальные темы: 
«Матушка – весна». 

2 

13.  Стремительный бег. Танцевальные движения «Чебурашка». Аккомпанемент. 2 
14.  Ритмико-гимнастические упражнения «На птичьем дворе».  Упражнения с 

мячами «Кто дальше?». Ритмические упражнения с музыкальными 
инструментами. Танцевальные упражнения «Тополёк». 

2 

15.  Сюжетный урок «В гостях у Марьюшки». 1 
16.  Упражнение на ориентировку в пространстве. Ходьба по ориентирам. 

Музыкальная игра «Курочка и лиса». Общеразвивающие упражнения на 
координацию движений. Игра на фортепиано «Солнышко». 

2 

17.  Ходьба по диагонали и противоходом направо и налево. Упражнения на 
формирование правильной осанки. Игра на фортепиано «Ручеёк». Игра 
«Бабочки». 

2 

18.  Смена ног в движении. Танцевальные упражнения «Самоварчики». Игра на 
фортепиано «Самолёт». Музыкальная игра « На птичьем дворе». 

2 

19.  Повороты кругом переступанием.. Танцевальные движения «На палубе 
корабля». Игра на фортепиано «Как под горкой под горой». Музыкальная игра 
«Третий лишний». 

2 

 
3 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

1.  Упражнение  «Слушай сигнал». Танец с осенними листьями. Исполнение 
элементов танца по программе 2 класса. 

2 

2.  Ходьба и бег в соответствии с метрической пульсации. Шаг с притопом. Танец 
с платочками. 

2 

3.  Упражнения на координацию движений. Упражнения для пальцев кистей рук. 
Игра «Аккомпанемент». Шаг польки. Танец «Самоварчики». 

2 

4.  Общеразвивающие упражнения для мышц шеи и плечевого пояса. Игры со 
сменой движений в соответствии со сменой частей. 

2 

5.  Сюжетный урок «Осенние посиделки». 1 
6.  Высокий и тихий  шаг. Лёгкий бег  с  переходом  на ходьбу. Повороты  2 
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направо.  Налево.  Наклоны  туловища  с поворотами.  Сопровождать  пение  
исполнением  пульса (звучащие жесты,  шумовые  инструменты). Упражнения 
с мячами. 

7.  Ходьба.  Лёгкий  бег. Изменение  характер движения  в  связи  с  изменениями 
музыки. Прыжки  с  поворотом,  зигзагом. 
Импровизация – «Как  у  бабушки  козёл». 

2 

8.  Ходьба  и  бег  в  колонне  по  одному.  парами  с  соблюдением  дистанции.  
Упражнение на  координацию движения. Игра – «Раз  и  два». 

2 

9.  Сюжетный  урок  «Лыжная  прогулка». 1 
10.  Ходьба, вперёд, в сторону. Бег в парах с палкой. Ритмико-гимнастические 

упражнения с мячами «Не урони мяч». 
2 

11.  Упражнения с движениями ног, рук, туловища (комплекс утренней 
гимнастики). Ритмико-гимнастические упражнения с мячами «Метко в цель!». 
Игра под музыку «Горелки». 

2 

12.  Высокий шаг. Пружинящий шаг. Русский танец с шалями. Упражнения с 
гимнастическими палками. Аккомпанемент «Кукушка». 

2 

13.  Лёгкий бег с остановками. Прыжки. Аккомпанемент «Комар и муха». 2 
14.  Сюжетный урок «Весенняя остановка». 2 
15.  Ритмико-гимнастические упражнения с движениями  ног и  туловища. 

Хороводный шаг. Упражнения с большими мячами «Кто дальше не уронит?». 
2 

16.  Ритмико-гимнастические упражнения с малыми мячами. Бег лёгкий и 
стремительный с переходом на шаг. Импровизация «Пахари и жнецы». 

2 

17.  Эстафета с включением прыжков. Ритмические упражнения на фортепиано 
«Считалочка», «Андрей-воробей», «Петушок». 

2 

18.  Стремительный бег. Танцевальные движения «Ах, улица широкая». 
Аккомпанемент. Игра на фортепиано «Ходит Ваня». 

2 

 
4 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

1.  Перестроение в колонны по одному, по два. Смена ног в движении. 
Исполнение элементов танцев по программе 3 класса. 

2 

2.  Повороты кругом переступанием. Общеразвивающие упражнения для кистей 
и пальцев рук.  

2 

3.  Ходьба со сменой ног по сигналу. Суставная гимнастика для шейного отдела 
позвоночника. Элементы танца «На палубе корабля». 

2 

4.  Ходьба и бег по ориентирам. Общеразвивающие упражнения для туловища. 
Ритмический диктант. Элементы танца «На палубе корабля. 

2 

5.  Сюжетный урок «На осенней поляне». 1 
6.  Ходьба  по диагонали  и  противоходом  направо  и  налево.  Повороты  кругом  

переступанием.  Общеразвивающие  упражнения для  мышц  рук  и ног.  Игра  
на  фортепиано «Ручеёк». 

2 
 

7.  Ходьба  по ориентирам.  Упражнения  с  лентами: «На  мельнице».  Игра  на 
фортепиано:  «У  кота». Танцевальные  движения «Шаловливые  часы». 

2 

8.  Перестроение  из колонны  по одному,  по  два  последовательным  поворотом  
налево, направо.  Упражнение  с  большими  обручами: «На  лесной  поляне». 
Игра  на  фортепиано: «Качи». Танцевальные  упражнения: «Весёлые  
клоуны». 

2 

9.  Сюжетный  урок: «Путешествие  на  планету  Туами». 1 
10.  Смена ног в движении. Игра на фортепиано - « « Вот лягушка по дорожке». 

Музыкальная игра «Гавот». 
3 
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11.  Ходьба по ориентирам, начертанным диагоналям, змейкам. Ритмико-
гимнастические упражнения для туловища с гимнастическими палками. 

2 

12.  Ходьба противоходом. Игра на фортепиано – « Украинская народная песня». 
Танцевальные упражнения –«Волшебный сад» 

3 

13.  Повороты кругом переступанием. Музыкальная игра «Пчёлка». Игра на 
фортепиано «Ходит зайка», «Капельки» 

2 

14.  Ходьба с изменением движения по сигналу учителя. Упражнения на 
координацию движений. Игра «Огородники и вороны». 

2 

15.  Танцевальные движения «Детство». Игра на фортепиано «Веночек». 
Общеукрепляющие упражнения. 

2 

16.  Упражнения на координацию движений. Танцевальные упражнения 
«Весенний вальс». Игра на фортепиано «Весна». 

2 

17.  Полуоборот, направо, налево. Изменение длины шага  
(выполнение по сигналу: «Шире шаг», «Короче шаг»). Танцевальные 
упражнения «Кадриль». Игра на фортепиано «Во поле берёза стояла». 

2 

 
 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 
Изучение 
ребенка 

Содержание 
 работы 

Где и кем 
 выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, 
как протекала беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося. 
Изменения в физическом развитии (рост, 
вес и т. д.). Нарушения движений 
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения). Утомляемость. 
Состояние анализаторов 

Медицинский работник, 
классный руководитель 
Наблюдения во время 
занятий, в перемены, 
во время игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка 
врачом во время плановых 
осмотров.  
 

 Психолого-     
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, 
образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания. Индивидуальные 
особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение  
за ребенком на занятиях и во 
внеурочное время (учитель) 
Диагностическое 
обследование 
 (педагог - психолог) 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время 
Изучение письменных 
 работ (учитель) 
 

Социально-
педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания. 
Умение учиться. Организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 

Посещение семьи ребенка 
(социальный педагог) 
Наблюдения во время 
занятий Изучение работ 
ученика 
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Трудности в овладении новым 
материалом. 
Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. 
Наличие аффективных вспышек. 
Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности. интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. 
Наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим 
товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, 
эгоизм. Поведение. Уровень притязаний 
и самооценка 

 (классный руководитель, 
педагог) 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель) 
Беседа с родителями и 
учителями- предметниками 
Анкета для родителей и 
учителей 
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности 
Диагностическое 
обследование 
 (педагог - психолог) 
 

 
Служба сопровождения приступает к работе с письменного согласия родителей 

(законных представителей) ребенка и на основании имеющегося заключения ПМПк.  
 Этапы работы службы сопровождения Учреждением: 
Подготовительный этап- анализ ресурсов Учреждения (кадровых, методических, 

нормативно-правовых, материально-технических, финансовых), утверждение состава 
консилиума, обсуждение возможности решения проблем сопровождения; анализ 
рекомендаций ЦПМПК/ТПМПК на ребенка с ОВЗ.  

Этап входящей диагностики: обследование ребенка с ОВЗ всеми имеющимися 
специалистами в образовательной организации или приглашенными на основе договорных 
отношений. Проводятся психологическое, логопедическое, медицинское и педагогическое 
обследования ребенка с ОВЗ. Индивидуальные заключения и данные диагностик заносятся в 
карту развития ребенка с ОВЗ. 

Этап планирования - проводится коллегиальное обсуждение результатов диагностики, 
уточняется представление об особенностях развития ребенка после выступления каждого 
специалиста. Определяется вероятный прогноз его дальнейшего развития и планируется 
комплекс коррекционных мероприятий. Вырабатывается решение  по специфике 
адаптированной образовательной программы. Определяются сроки реализации и 
ответственные.  

Коррекционно-развивающий этап- реализация адаптированной образовательной 
программы, проведение мониторинга и при необходимости - корректировка.  

Контрольный этап - итоговая диагностика и отслеживание результативности 
адаптированной образовательной  программы.  

Организация деятельности ПМПк. 
1. Состав консилиума – команда сопровождения, работающая с ребенком: родители,  
учителя предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, 
администратор. 
2. Руководит консилиумом  заместитель директора по учебной работе. 



170 
 

 

3. Деятельность ПМПк осуществляется в соответствии с планом работы школы. 
4. В течение года проводятся пять плановых консилиумов и внеплановых по 
необходимости. 

 
Содержание работы Организационная деятельность 
I этап. Подготовительный 
подбор методов изучения личности; 
подбор методик изучения 

психологических особенностей; 
подбор методик для определения 

уровня обученности, обучаемости, 
воспитанности, воспитуемости; 

подбор методик изучения семьи 
обучающихся; 

методическая и практическая 
подготовка педагогических кадров 

изучение состояние вопроса; 
предварительное планирование; 
разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 
деятельности; 

обеспечение условий предстоящей  
деятельности; 

подбор педагогических кадров и 
распределение конкретных участников 
работы; 

постановка задач перед 
исполнителями и создание настроя на 
работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 
проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 
обследования; 

изучение личных дел учащихся; 
изучение листа здоровья учащихся; 
консультация специалистов; 
посещение семей учащихся 

консультативная помощь в процессе 
сбора информации; 

контроль за сбором информации на 
входе в коррекционно-развивающую 
деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 
Консилиум (плановый) 
уточнение полученной информации; 
определение особенностей развития 

обучающегося; 
выделение группы контроля за 

учебно-познавательной деятельностью, 
группы контроля за поведением, группы 
контроля за семьей учащегося, профиля 
личностного развития; 

выработка рекомендаций по 
организации учебно-воспитательного 
процесса 

анализ результатов психолого-
медико- педагогического обследования на 
входе в коррекционно-развивающую 
работу; 

анализ состояния здоровья 
обучающихся; 

планирование коррекционно-
развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 
включение коррекционно-

развивающих целей в учебно-
воспитательное планирование, привлечение 
к работе других специалистов; 

проведение  занятий  школьным 
психологом, учителем-логопедом, 
педагогами; 

проведение игр и упражнений 
педагогами; 

медикаментозное  лечение учащихся; 

помощь в процессе реализации 
коррекционно-развивающей работы; 

контроль  за проведением 
коррекционно-развивающей работы 
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работа с родителями 
V этап. Сбор информации (конец учебного года) 
проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического обследования 

 

консультативная помощь в процессе 
сбора информации; 

контроль   за  сбором информации на 
выходе в коррекционно-развивающую 
деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  
Консилиум (плановый) 
уточнение полученной информации; 
оценка динамики развития:  
положительный результат – 

завершение  работы,    отрицательный 
результат – корректировка    деятельности,  
возврат     на II – VI этап 

анализ хода и результатов 
коррекционно-развивающей работы; 

подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  
Консилиум (заключительный). 
отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов взаимодействия 
педагогов с обучающимися, родителями, 

повышение профессиональной 
подготовки педагогов; 

перспективное планирование 

обобщение опыта работы; 
подведение итогов; 
планирование дальнейшей 

коррекционной работы  
 

 
 
Содержание  работы 
Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 
деятельности специалистов Учреждения в области коррекционной педагогики и психологии:  

Субъекты 
реализации 
коррекционной работы 
МБОУ «СОШ с. Гехи-
Чу» 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 
директора по УВР, 
председатель ПМПк 

курирует работу по реализации программы; руководит 
работой ПМПк; 

взаимодействует с ТПМПК,  лечебными учреждениями; 
осуществляет просветительскую деятельность при работе с 
родителями детей 

Педагог 
психолог 

является связующим звеном в комплексной группе 
специалистов по организации коррекционной работы с учащимися; 
изучает личность учащегося и коллектива класса; анализирует 
адаптацию ребенка в образовательной среде; выявляет 
дезадаптированных учащихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со 
взрослыми и сверстниками; подбирает пакет диагностических 
методик для организации профилактической и коррекционной 
работы; выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьников; 

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в 
ней младших школьников; консультативная помощь семье в 
вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения 
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Учитель делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение); консультативная помощь семье в 
вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель-
логопед 

исследует речевое развитие учащихся; организует 
логопедическое сопровождение учащихся 

Социальный 
педагог 

изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
учащимися; 
взаимодействие с семьей обучающегося, с лечебными 
учреждениями; 

Медицинский 
работник  

изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 
развития ребенка; выявляет уровень физического и психического 
здоровья обучающихся; участвует в заседаниях ПМПК; 

консультирует родителей по вопросам профилактики 
заболеваний; 

консультирует педагогов по вопросам организации 
режимных моментов с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся 

Классный 
руководитель 

изучает интересы учащихся; создает условия для их 
реализации; 

развивает творческие возможности личности; решает 
проблемы рациональной организации свободного времени. 

 
Взаимодействие специалистов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   с. Гехи-
Чу» 

 
Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый           результат 

Диагностическая работа 
Входящая 
психолого-
медико-
педагогическая 
диагностика 

Заместитель 
директора по УВР; 
педагог-психолог 
учитель-логопед 
мед. работник 
соц. педагог 

Анализ 
документов 
ТПМПК/ЦПМПК 
и медицинских 
карт; 
проведение  
входных 
диагностик 

Выявление причин и характера 
затруднений в освоении 
учащимися АООП НОО для 
детей с ОВЗ; 
планирование коррекционной 
работы 

Коррекционно-развивающая деятельность 
Выбор 
оптимальных для 
развития ребёнка 
с ОВЗ методик, 
методов и 
приёмов 
коррекционно-
развивающего 
обучения 

Заместитель 
директора по УВР 
и ВР; 
педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
учитель; 
классный 
руководитель; 
учитель ритмики; 
соц. педагог 
 

Приказы, 
протоколы 
ПМПК, рабочие 
программы, 
планы 
коррекционных 
занятий 

Фиксирование 
запланированных и 
проведенных мероприятий 
коррекционно-развивающей 
работы в индивидуальной 
папке сопровождения 
обучающего с ОВЗ; 
Организация системы 
комплексного психолого-
медико-педагогического 
сопровождения учащихся с 
ОВЗ в МБОУ «СОШ с. Гехи-
Чу» 
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Организация и 
проведение 
специалистами 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционно-
развивающих 
занятий, 
направленных на 
преодоление 
пробелов в 
развитии и 
трудностей в 
обучении 

педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
социальный 
педагог; 
учитель ритмики 

Заседания ПМПк; 
индивидуальные 
и групповые 
коррекционно-
развивающие 
занятия 

Выполнение рекомендаций 
ТПМПК, ПМПк; 
Реализация и корректировка 
рабочих программ, 
индивидуальных планов 
коррекционно-развивающей 
работы 

Системное 
воздействие на 
учебно-
познавательную 
деятельность 
учащихся с ОВЗ в 
ходе 
образовательного 
процесса 

Заместитель 
директора по УВР; 
Педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
учитель; 
мед.работник; 
социальный 
педагог; 
классный 
руководитель 

Мониторинг 
развития 
учащихся; 
План 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ; 
 

Целенаправленное воздействие 
педагогов и специалистов на 
формирование УУД и 
коррекцию отклонений в 
развитии, использование 
специальных рабочих 
образовательных программ и 
методов обучения и 
воспитания, учебников, 
учебных пособий и 
дидактических материалов, 
технических средств обучения 
коллективного и 
индивидуального пользования 

Развитие 
эмоционально-
волевой и 
личностной 
сферы ребенка и 
психокоррекция 
его поведения 

Педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
социальный 
педагог; 
классный 
руководитель 

Программа курсов 
внеурочной 
деятельности;  
План работы с 
родителями; 
План 
воспитательной 
работы с 
учащимся 

Выявление и анализ факторов, 
влияющих на состояние и 
обучение ребенка: 
взаимоотношения с 
окружающими, детско-
родительские отношения, 
уровень учебной мотивации. 

Социальная 
защита ребенка в 
случаях 
неблагоприятных 
условий жизни 

социальный 
педагог; 
учитель 

Рекомендации 
специалистов 
служб 
сопровождения. 
Индивидуальная 
работа с ребенком 
и семьей в 
соответствии с 
планом 
мероприятий. 
Организация 
взаимодействия 
школы  с 
внешними 
социальными 

Учет выявленных 
особенностей отклоняющегося 
развития ребенка и 
определение путей развития, с 
помощью которых их можно 
скомпенсировать в специально 
созданных условиях обучения 
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партнерами по 
вопросам 
социальной 
защиты 

Консультативная деятельность 
Консультативная 
помощь учителям 
и воспитателям в 
организации 
коррекционно-
развивающего 
процесса 
обучающихся с 
ОВЗ 

Заместитель 
директора по УВР; 
педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
учитель 
- социальный 
педагог; 
медицинский 
работник 

заседания ПМПК; 
педагогические 
советы; 
семинары; 
индивидуальные 
и групповые 
консультации 
специалистов для 
педагогов 

Выработка совместных 
рекомендаций по 
направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ; 
 создание условий для 
освоения АООП НОО. 

Консультативная 
помощь семье в 
вопросах 
воспитания и 
обучения ребенка 
с ОВЗ 

Заместитель 
директора по УВР 
и ВР; 
 педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
социальный 
педагог; 
классный 
руководитель 

собрания; 
консультации; 
индивидуальная 
работа; 
круглые столы 

Выработка совместных 
рекомендаций по 
направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ; 
создание условий для освоения 
АООП НОО 

Информационно-просветительская деятельность 
Просветительская 
деятельность по 
разъяснению 
индивидуальных 
особенностей 
детей с ОВЗ 

Заместитель 
директора по УВР 
и ВР; 
педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
учитель; 
социальный 
педагог 

лекции; 
беседы; 
круглые столы; 
тренинги; 
памятки,  
сайт школы 
 

Целенаправленная 
разъяснительная работа со 
всеми участниками 
образовательного процесса с 
целью повышения 
компетенции в вопросах 
коррекции и развития детей с 
ОВЗ. 

Условия реализации программы коррекционной работы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребенка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление 
комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Кадровое обеспечение 
Педагогические работники имеют четкое представление об  особенностях психо-

физического развития обучающихся с ОВЗ, коррекционных методиках, технологиях и 
приемах коррекционно-развивающей работы. Уровень квалификации работников МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с. Гехи-Чу», реализующих  адаптированную 
общеобразовательную программу начального  общего  образования для обучающихся с ОВЗ, 
для каждой занимаемой должности соответствует   квалификационным  характеристикам   
по  соответствующей  должности,   а  также квалификационной категории.  Специалисты, 
сопровождающие образовательный процесс: педагог-психолог, социальный педагог, 
учитель-логопед, педагоги, классный руководитель, медицинский работник. 
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Психолого-педагогическое обеспечение 
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Гекхи-
Чу» обеспечивают:  

− учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  
− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  
− вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; 

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; использование 
здоровьесберегающих технологий; 

− дифференциация и индивидуализация обучения с учетом степени и структуры нарушения, 
особенностей психофизического развития обучающихся с ОВЗ, состояния здоровья и 
индивидуальных личностных особенностей каждого ребенка; 

− мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и способностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

− диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

− вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

− обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы получения 
образования и специализированной помощи; 

− коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных 
особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 
использование современных коррекционных образовательных технологий и специальных 
приемов обучения; 

− комплексное коррекционное воздействие на обучающихся с ОВЗ на индивидуальных и 
групповых логопедических занятиях. 

Программно- методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие методики и технологии, диагностический коррекционно-
развивающий инструментарий, в том чисел цифровые образовательные ресурсы. 

Информационное обеспечение 
Создаются условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей достижение каждым обучающимся максимально 
возможных для него результатов освоения адаптированной образовательной программы 
начального  общего образования. Все участники коррекционного образовательного процесса  
имеют доступ к организационной технике в образовательном учреждении, где можно 
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения ребѐнка с ОВЗ. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 
ОВЗ. Для специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 
ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 
электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 
получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 
Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 
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специалистами разного профиля, специалистами и семьей посредством сетевых ресурсов и 
технологий. 
 
 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план АООП НОО  
Учебный план – нормативно-правовой акт, который определяет максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
федерального и регионального компонентов государственного стандарта, по классам и 
образовательным областям. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями); 
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН); 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 
29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576); 
• Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
№619 от 31.01.2014 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому или в медицинских организациях» (с изменениями от 14.09.2015 №1568; от 
25.08.2016 №1413; от 03.11.2017 №1436); 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014г. № 253 (с изменениями от 8 июня 
2015г. №576, от 28 декабря 2015г. №1529, от 26 января 2016.г №38, от 21 апреля 2016 №459, 
от 29 декабря 2016 №1677, от 8 июня 2017 №535, от 20 июня 2017 №581, от 5 июля 2017 
№629). 

Учебный план обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план) состоит 
из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации 
в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены девять предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 
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области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 
потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР.  

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 
основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на 
данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 
быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков 
в психическом и/или физическом развитии;   

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 часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 
требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация 
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 
обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 
навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-
развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение, содержание определяется исходя из психофизических особенностей 
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обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 
индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники Организации (учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские 
работники. 

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области образования возможность обучения на государственных 
языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 
обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.  
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. По желанию родителей (законных представителей возмождно обучение по 6 
дневной учебной недели. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 
34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 
недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном 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 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 
минут каждый); 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». «Родной 
язык» реализуется через освоение содержания учебного предмета «Русский язык». 
«Литературное чтение на родном языке» реализуется через освоение содержания учебного 
предмета «Литературное чтение». учебном плане представлены следующие предметные 
области и учебные предметы:  русский  язык  и  литературное  чтение:  русский  язык,  
литературное чтение; родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык, 
литературное чтение на родном языке; иностранный язык: иностранный язык; математика и 
информатика: математика; обществознание и естествознание: окружающий мир; основы 
религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и светской этики; 
искусство: музыка, изобразительное искусство; технология: технология; физическая 
культура: физическая культура. 

Обязательными для изучения в начальной школе являются следующие учебные 
предметы: русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном 
языке, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и 
светской этики (4 класс), изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 
культура. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Русский 
язык и литературное чтение» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.   

 Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 
изучение «Русского языка» (1-4 классы) (авторская программа под ред. Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.), «Литературного чтения» (1-4 классы) (авторская программа под ред. 
Горецкий В.Г, Климанова Л.Ф., Бойкина М.Ф.), «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» предусматривает изучение «Родной язык», «Литературное чтение на родном 
языке» (2-4 класс по 0,5 часа в неделю). «Иностранный язык» - «Иностранный язык» (2-4 
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классы) (авторская программа под ред. Афанасьевой О.В.). 
В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный 
опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 
овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 
начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. Образовательная 
область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета «Математика» 
(авторская программа под ред. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.). 
 Образовательная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 классах 
предполагает изучение предмета «Окружающий мир» (авторская программа под ред. 
А.А.Плешаков). 
 Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
предусматривает изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
(авторская программа под ред. А.Я. Данилюк). 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 
«Изобразительное искусство» (авторская программа под ред. Б.М.Неменский) и «Музыка» 
(авторская программа под ред. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.) как самостоятельных учебных 
предметов с учебной нагрузкой 1 час в неделю.  

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 
труд (технология) (авторская программа под ред. Е.А. Лутцева) изучается как 
самостоятельный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает 
изучение учебного предмета «Физическая культура» 1 час в неделю (авторская программа под 
ред. Лях. В.И.). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 
по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 
улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 
время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 
занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  
Форма обучения – очная. Возможна организация обучения в очно-заочной и (или) 

заочной формах. В этом случае составляется индивидуальный учебный план для 
конкретного учащегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их 
родителей (законных представителей). С целью реализации права на образование учащихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского 
заключения и заявления родителей (законных представителей) предусмотрена организация 
индивидуального обучения на дому. Порядок организации индивидуального   обучения   на   
дому  регламентируется   локальным   актом Учреждения «Положение об обучения по 
индивидуальному учебному плану».  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по четвертям и в конце учебного 
года по каждому изучаемому предмету по всем учебным предметам и фиксируется в 
классном журнале, личном деле и в дневнике обучающегося. Для обучающихся 1-х классов 
промежуточная аттестация не проводится. 
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 Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ  с. Гехи-Чу». 

 

 

 

Учебный план 1(11) - 4 классы (вариант 7.2.) 

 
 
 3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 
федеральных государственных образовательных стандартов начального образования. За 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количество часов  
в неделю 

1 11 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 4 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 
Литературное чтение 
на родном языке   0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

   1 1 

Математика и 
информатика 
 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

ОРКСЭ     

1 

Искусство  
 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 
Технология Технология 1 1 1 1 1 
Физическая 
культура  

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 21 21 22 23 23 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса    1 1 1 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 10 10 10 10 10 

коррекционно-развивающие занятия 4 4 4 4 4 
ритмика 1 1 1 1 1 
направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 
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счет указанных в плане часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение 
реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации 
учащихся, воспитательные программы. Организация занятий по направлениям раздела 
«Внеурочная деятельность» является частью образовательного процесса в МБОУ «СОШ с. 
Гехи-Чу». Занятия внеурочной деятельности предоставят учащимся возможность выбора 
программ, направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся, 
запросов их родителей, они направлены на реализацию различных форм еѐ организации, 
они отличны от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 
кружков, секций, КВНов, олимпиад, соревнований, организацию исследований и др. 

Занятия проводятся не только учителями общеобразовательного учреждения,  но и 
педагогами учреждений дополнительного образования. Группы для занятий могут быть 
одновозрастными  и формироваться  из одного  класса, а могу быть 
разновозрастными. Примерная недельная нагрузка 5 часов. Занятия имеют 
аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.) Внеурочная 
деятельность осуществляется в первой и во второй половине дня (с учетом смен обучения), 
организуется по направлениям развития личности. Формы организации внеурочной
 деятельности:  проектная исследовательская деятельность, 
творческая мастерская, студии, творческие центры и объединения, компьютерные
 занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, 
олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, 
соревнования и т. д. 

Модель по организации внеурочной деятельности предполагает
 сетевое взаимодействие МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» 
-с другими общеобразовательными учреждениями; 
-интеграцию с учреждениями дополнительного образования детей; 

- сотрудничество с общественными организациями. 
Обучающиеся МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» в рамках внеурочной деятельности могут 

посещать занятия внеурочной деятельности, действующие на базе  МБОУ  «СОШ с. Гехи-
Чу» и других общеобразовательных учреждений сети и на базе центров дополнительного 
образования детей. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» в рамках 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
осуществляется в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят 
Государственной Думой 21.12.2012 г., дата подписания 29.12.2012 г.); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 
стандартов начального общего образования» зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 22.12.2009г. № 17785; 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано в 
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
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образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 г. № 03-296. План 
внеурочной деятельности отражает специфику школы как  учреждения, 

образовательная деятельность в котором строится на основе социального заказа родителей, 
интересов и индивидуальных особенностей детей, а также кадровых, методических и 
экономических возможностей. 

План учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 
обучающихся, обеспечивает вариативность образовательного процесса, сохранение единого 
образовательного пространства, выполнение гигиенических требований к условиям 
обучения школьников и сохранение их здоровья. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы начального общего образования  школы   и предусматривает 
не менее 5 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 
происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ 
может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности. 
Нелинейное расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с 
выбором обучающихся и условиями, которые имеются вшколе. 
Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: 
Спортивно-оздоровительное - в значительной степени помогает восполнить недостаток 
движения, предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность 
обучающихся, прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях 
физическими упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение здорового 
образа жизни, формирование потребности сохранения физического и психического 
здоровья, как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 
Общеинтеллектуальное - позволяет формировать у детей навыки учебного труда, 
познавательной самостоятельности, умения ориентироваться в учебном пространстве, 
расширяет кругозор учащихся, способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий, развитию логического, алгоритмического и системного 
мышления, формирует коммуникативную компетентность в сотрудничестве, создает 
условия для активизации личностного потенциала учащихся. 
Общекультурное - позволяет осуществлять нравственное и физическое воспитание 
личности ребенка, развивать эстетический вкус, художественно- творческие способности, 
формировать культуру поведения, общения,  воспитывать организованную, гармонически 
развитую личность. 
Социальное - направлен на формирование личностных качеств учащихся как основы 
взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального  
становления  через  самопознание,  общение, деятельность. 
Духовно – нравственное - является основой для воспитания в каждом ученике гражданина 

и патриота, раскрытия его способностей и талантов. 
Таким образом, организация внеурочной деятельности в школе позволяет 

удовлетворить дополнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей, 
обеспечить развитие личности  по всем направлениям. 

 
Классы 
направления 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 
оздоровительное 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 
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Общекультурное 1 1 1 1 
Социальное 1 1 1 1 
Духовно– нравственное 1 1 1 1 
Итого 5 5 5 5 

 
Основная функция модели: создание развивающей среды для развития, воспитания и 

социализации школьников во внеурочной деятельности на основе интеграции 
общеобразовательных и дополнительных образовательных учреждений. 

Цель модели внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 
способностей ребенка на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций в условиях интеграции общеобразовательных и 
дополнительных образовательных учреждений. 
Основные задачи модели внеурочной деятельности: 
-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности; 
-создание условий для индивидуального развития ребенка во внеурочной деятельности; 
-создание условий для практической реализации приобретенных знаний, умений  и 
навыков; 
-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
-расширение рамок общения с социумом. 
Принципы организации внеурочной деятельности на основе модели: 
-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности; 
-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 
-опора на ценности воспитательной системы образовательных учреждений; 
-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Воспитательным результатом внеурочной образовательной деятельности должно стать 
непосредственное духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение 
ребѐнка благодаря его участию в том или ином  виде внеурочной образовательной 
деятельности. 
Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности: 
- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником 
опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: получение 
школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Наиболее удобными формами представления образовательных результатов внеурочной 
деятельности являются следующие: 
- портфолио ученика; 
- самооценка; 
- выставка достижений учащихся 
 
3.3 Система условий реализации 
Кадровые условия реализации 

АООП. Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 
квалификационным категориям. 
 Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 
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профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 
и распространения опыта использования современных образовательных технологий 
обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ. 
 

Для реализации образовательной программы имеется коллектив специалистов: 
 

Должность Должностные обязанности/ Кол- Уровень 
 Требования к квалификации во квалификации 
    работников 
    ОЩ 
     
Директор школы Обеспечивает системную 1 Соответствует 
 образовательную и  занимаемой 

 профессиональное образование и   
 дополнительное      
 профессиональное образование в   
 области государственного и   
 муниципального управления или   
 менеджмента и экономики и стаж   
 работы на педагогических  или   
 руководящих должностях не   
 менее 5 лет.        
      

Заместитель Координирует работу учителей, 1 Соответствуют 
директора по разработку   учебно -  занимаемой 
УВР методической  и иной  должности 

 документации.  Обеспечивает   
 совершенствование методов   
 организации  образовательного   
 процесса. Осуществляет контроль   
 за   качеством образовательного   
 процесса.   Осуществляет   
 обучение и воспитание учащихся,   
 способствует  формированию   
 общей культуры личности,   
 социализации,  осознанного   
 выбора  и  освоения   
 образовательных программ.    
 Требования к  квалификации.   
 Высшее  профессиональное   
 образование по направлениям   
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 подготовки "Государственное и   
 муниципальное  управление",   
 "Менеджмент",  "Управление   
          
 персоналом"  и  стаж  работы  на   
 педагогических или руководящих   
 должностях не менее 5 лет, или   
 высшее   профессиональное   
 образование и дополнительное   
 профессиональное образование в   
 области  государственного  и   
 муниципального управления,   
 менеджмента и экономики и стаж   
 работы на педагогических или   
 руководящих должностях  не   
 менее 5 лет.        
      
 Координирует работу классных 1 Соответствует 
Зам. директора по ВР руководителей,  педагогов  занимаемой 

 дополнительного образования,  должности 
 разработку   учебно  -   
 методической  и  иной   
 документации. Обеспечивает   
 совершенствование методов   
 организации  воспитательного   
 процесса.   Осуществляет   
 обучение и воспитание учащихся,   
 способствует  формированию   
 общей культуры личности,   
 социализации,  осознанного   
 выбора   и  освоения   
 образовательных программ.     
 Требования к квалификации.   
 Высшее   профессиональное   

 образование 
п
о направлениям   

 подготовки "Государственное и   
 муниципальное управление",   
 "Менеджмент", "Управление   
 персоналом"  и  стаж  работы  на   
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 педагогических или руководящих   
 должностях не менее 5 лет, или   
 высшее   профессиональное   
 образование и дополнительное   
 профессиональное образование в   
 области  государственного и   
           

 муниципального  управления,   
 менеджмента и экономики и стаж   
 работы на  педагогических или   
 руководящих  должностях не   
 менее 5 лет.       
Старший Способствует  развитию и 2 Высшая категория 
вожатый деятельности   детских   
 общественных организаций,   
 объединений       
 Требования к квалификации.   
 Высшее  профессиональное   
 образование  или среднее   
 профессиональное образование   
 без предъявления  требований  к   
 стажу работы.       
       
Учитель осуществляет  обучение и 12 Высшая – 5 

начальных воспитание  обучающихся,  
Первая – 4 
Без категории - 3 

классов способствует  формированию   
 общей культуры личности,   
 социализации,   осознанного   
 выбора  и освоения   
 образовательных программ    
 Требования к квалификации.   
 Высшее  профессиональное   
 образование  или среднее   
 профессиональное образование   
 по направлению подготовки   
 "Образование и педагогика" или в   
 области,  соответствующей   
 преподаваемому предмету, без   
 предъявления требований к стажу   
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 работы,  либо высшее   
 профессиональное образование   
 или среднее профессиональное   
 образование и дополнительное   
 профессиональное образование   
          
 по направлению деятельности в   
 образовательном учреждении без   
 предъявления требований к стажу   
 работы.       
    
Педагог - осуществляет  профессиональную 2 Без категории 
психолог деятельность, направленную на   
 сохранение  психического,   
 соматического и социального   
 благополучия обучающихся    
 Требования к квалификации.   
 Высшее профессиональное   
 образование  или среднее   
 профессиональное образование   
 по направлению подготовки   
 "Педагогика  и  психология"  без   
 предъявления требований к стажу   
 работы либо высшее   
 профессиональное образование   
 или среднее профессиональное   
 образование и дополнительное   
 профессиональное образование   
 по направлению подготовки   
 "Педагогика  и  психология"  без   
 предъявления требований к стажу   
 работы.       
       
Социальный Осуществляет   комплекс 1 Первая категория 
педагог мероприятий по воспитанию,   
 образованию,  развитию и   
 социальной защите учащихся    
 Требования к квалификации.   
 Высшее профессиональное   
 образование  или среднее   
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 профессиональное образование   
 по направлениям подготовки   
 "Образование  и педагогика",   
 "Социальная    педагогика"    без   
 предъявления требований к стажу   
 работы.       
    
Учитель - Помощь  ученику  в  коррекции 1 Первая 
логопед речи      категория 
         
 Требования к квалификации.   
 Высшее  профессиональное   
 образование   в области   
 дефектологии без предъявления   
 требований к стажу работы.   
      
Педагог - Обеспечивает    доступ 1 Без категории 
библиотекарь обучающихся    к   
 информационным  ресурсам,   
 участвует в  их духовно-   
 нравственном   воспитании,   
 профориентации и социализации,   
 содействует    формированию   
 информационной компетентности   
 обучающихся       
 Требования к квалификации.   
 Высшее  профессиональное   
 (педагогическое,   библиотечное)   
 образование без предъявления   
 требований к стажу работы.   
         

         
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. 

В МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» разработан и реализуется план повышения 
квалификации педагогов, согласно которому все педагоги и руководящие работники 
проходят курсы повышения квалификации один раз в 3 года. 
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Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих 
семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми школой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 
организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
–принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ. 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС: 

1. Семинары,  посвященные  содержанию  и  ключевым  особенностям 
ФГОС ОВЗ. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ОВЗ. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 
ОВЗ. 

4. Конференции участников образовательных отношений по итогам разработки 
основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 
введения ФГОС ОВЗ. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ОВЗ и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 
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площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, заседания предметных методических объединений, приказы, рекомендации, 
инструкции. 

Анализ кадрового состава (численность аттестованных учителей, численность 
педагогов, прошедших аттестацию, перспективный план аттестации и повышения 
квалификации педагогов) проводится ежегодно к началу учебного года. 
Психологопедагогические условия реализации АООП НОО  

В  МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» созданы психолого-педагогические условия для 
реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. Образовательная деятельность осуществляется с учётом 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка с ОВЗ, соблюдением комфортного 
психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 
оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных 
отношений осуществляется педагогами школы, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 
Разработан перспективный план работы педагога-психолога МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу», 
включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению, учителя-
логопеда, план работы ПМПк. 

Целью деятельности педагога - психолога является создание эффективной системы 
психологического сопровождения всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей и педагогов) для реализации основной образовательной 
программы. 
Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательных отношений по отношению к начальному уровню общего образования с 
учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогов и родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательной деятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: - сохранение и 
укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- дифференциация и индивидуализация обучения; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 
индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 
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- профилактика; 
- диагностика; 
- консультирование; 
- развивающая работа; 
- экспертиза. 
С целью выявления психолого – педагогических трудностей обучающихся и их 
дальнейшего разрешения педагогом-психологом проводятся диагностики разной 
направленности. 

Диагностики позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном 
индивидуальном психолого-педагогического сопровождении. 

Результатами работы ПМПк стали своевременное выявление дезадаптивных 
проявлений у учащихся 1-4-х классов, направление для консультирования и дальнейшего 
обследования учащихся начальной школы в Валеологическом центре и Краевом психо-
неврологическом диспансере. 

Совместная деятельность педагогов первой ступени обучения осуществляется прежде 
всего через заседания методического объединения. 

На заседаниях МО обсуждаются вопросы планирования работы, взаимодействие 
детского сада и начальной школы, ФГОС ОВЗ, учебно-методические материалы. Ход 
заседаний МО, поднимаемые вопросы фиксируются в соответствующих протоколах. 
 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО  

Финансовое обеспечение реализации АООП начального общего образования 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 
образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации 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 Федеральными 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 образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися 
с ОВЗ, 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 образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 
иное не установлено настоящей статьей. 
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 
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И материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 
Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 
предусмотренным законодательством. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, 
необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, 
включая: 
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования; 
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

Порядок расходования фонда оплаты труда и систему оплаты труда работников 
МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» определен в локальном акте ОУ. ФОТ МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» 
состоит из базовой и стимулирующей частей. Объем стимулирующей части ФОТ установлен 
в размере не менее 20 процентов от ФОТ учреждения. Базовая часть ФОТ обеспечивает 
гарантированную заработную плату работников школы: административно-управленческого 
персонала (директор школы, заместители директора); педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс – учителя, преподаватели; учебно-
вспомогательного персонала (педагог-психолог, социальный педагог, вожатые); младшего 
обслуживающего персонала. 

Базовая часть ФОТ учителей состоит из общей и специальной частей. Общая часть 
ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда учителей исходя из количества 
проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах (часы аудиторной 
занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Общая часть ФОТ учителей состоит из двух частей: ФОТ аудиторной занятости и 
ФОТ неаудиторной занятости. 

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат учителям 
и иным педагогическим работникам, являются критерии оценки результативности 
профессиональной деятельности учителей. Размеры, порядок и условия осуществления 
стимулирующих выплат 
определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 
локальным актом «Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 
работникам школы», утвержденными приказами директора школы и согласованными с 
профсоюзной организацией. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участвует орган 
государственно-общественного управления – Управляющий совет школы. 

Цель инновационного фонда – создание условий для реализации механизма 
стимулирования инновационной деятельности в системе образования и содействия 
эффективной реализации федеральных, краевых, муниципальных, школьных программ 
модернизации и инновационного развития, направленных на обеспечение соответствия 
системы образования современным требованиям государственной политики в области 
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образования. 
 

Информационнометодические условия реализации АООП НОО  
 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 
ИКТ оборудование в школе отвечает современным требованиям используется: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в школе 
обеспечивает возможность: 

− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
−  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

− записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

− создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и 
исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов; 

−  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 
− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
− вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

− поиска и получения информации; 
− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 
− вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 
− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями; 
 
− создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
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представления и анализа данных; 
− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; 
− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов; 
− художественного творчества, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 
− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
− размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 
− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 
− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 
− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 
− выпуска школьных печатных изданий. 
 
 
Материально-технические условия реализации АООП НОО  

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 
организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

  
В соответствии с требованиями ФГОС в школе для  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, оборудованы: 
• учебные кабинеты– 6; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские - 2; 
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством - 1; 
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой - 1; 

• спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные игровым, 
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спортивным оборудованием и инвентарем - 1; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков - 1; 

• помещения для медицинского персонала - 1; 
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ – 1; 
• гардеробы - 1,  
• санузлы - 6,  
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1. 
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем. 
 

 
Информационно-образовательная среда обеспечена: 
Технические средства: мультимедийные проекторы;интерактивные доски;МФУ,сканеры, 
факс, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, 
цифровая видеокамера, телевизор, плеер DVD, конструкторы «перворобот». Программные 
средства: лицензионные операционные системы и служебныеинструменты. 
  школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 
образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование», в 
которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования обеспечивает: 
К информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий; 
К укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 
образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы основного общего образования. 
 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание в словаре. 

 
 
 

Контроль за состоянием системы условий. 
Контроль за состоянием системы условий реализации  адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется в ходе 
процедуры объективной оценки качества образования в данном образовательном 
учреждении и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий 
реализации программы. Процедуру оценки  условий реализации  адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляют все 
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представители администрации учреждения, руководитель  методического объединения 
учителей начальных классов, привлекаемые учителя начальных классов, имеющие 
достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Работники 
образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, 
определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. 
Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 
подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 
условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей может 
назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные 
специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным  показателям.  

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 
аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 
субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение 
качества условий реализации  программы. На основе анализа показателей, 
представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в 
«Законе об образовании» Российской Федерации, Уставе школы,  директор, Совет 
Учреждения, педагогический совет, научно-методический совет принимают решения, 
направленные на улучшение условий реализации адаптированной образовательной 
программы начального общего образования.   

 
 

 
Направления и периодичность контроля системы условий. 
 

направление Ответсвенный по должности  Период 
I.Нормативное обеспечение 
введения Стандарта 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

II.Финансовое обеспечение 
введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

III. Организационное Заместители директора по УВР, 1 раз в год 
обеспечение введения Стандарта ВР  
IV.Кадровое обеспечение введения 

 
Директор, зам. директора по 

 
1 раз в год 

V.Информационное обеспечение 
  

Директор, заместители 
    

1 раз в год 
VI.Материально- техническое 
обеспечение введения Стандарта 

Заместитель директора по УВР, 
зав. БИЦ, зам. директора по 

 

1 раз в год 
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3.4 Лист внесения изменений и дополнений 
 
дата Содержание изменения Реквизиты документа Подпись лица, 

внесшего 
изменения 
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