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1.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

    Адаптированная основная образовательная  программа начального общего образования 

обучающихся для обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных  возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР разработана на основе: 

 -Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).    

- Федеральный   государственный   образовательный   стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014 г. № 1598; с учетом примерной  

адаптированной основной общеобразовательной программы  начального общего 

образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра  (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);   

- Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023;  

  - Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС – 945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

   - Федеральный перечень учебников рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования   Приказ № 858, от 21.09.2022 года.    

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(С 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г № 

81.).  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных 

учреждениях»   

-СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28   

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к   

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей  и молодежи»; 

- Закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу 01.09.2013 г.; 

- Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 

- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082); 

АООП НОО обучающихся с ЗПР в МКОУ «Волчихинская СШ №2»   разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (далее — ФГОС НОО ОВЗ) к 
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структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования.  

  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития (далее 

ЗПР) в МКОУ «Волчихинская СШ №2» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса учащихся с ЗПР и направлена на формирование у 

обучающихся с ЗПР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), создание условий для успешного овладения учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

АООП НОО МКОУ «Волчихинская СШ №2»   разработана для категории обучающихся с 

задержкой психического с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена адаптированная основная 

образовательная программа: 

Первая категория (главная) – родители (законные представители) детей с ЗПР, которые 

могут стать обучающимися  МКОУ «Волчихинская СШ №2». Адаптированная 

образовательная программа способствует  обеспечению реализации права родителей на 

информацию об образовательных услугах, предоставляемых МКОУ «Волчихинская СШ 

№2», права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых 

услуг. В настоящей адаптированной образовательной программе ясно и четко излагается 

основное содержание образования в  МКОУ «Волчихинская СШ №2» и гарантии его 

качества. 

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого адаптированная 

образовательная программа определяет приоритеты в содержании образования и 

способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов.   

Цель и задачи реализации. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели   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 

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; 
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 - 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 адаптированной основной образовательной  

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
В основу формирования  АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 

учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
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28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной  программы 

начального общего образования (вариант 7.2) 

 Адаптированная основная образовательная  программа начального общего образования   

(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 (вариант 7.2)  предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

  Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения 

данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

(вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
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- получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

  Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 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; 

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, направленное 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; 
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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 образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 
Обучающаяся с ЗПР — это девочка имеющая недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий (Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).   Причина возникновения ЗПР это   

функциональная недостаточность центральной нервной системы,   хронические 

соматические заболевания. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Обучающаяся  с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности. Общими  являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп,    неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающейся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 Различие структуры нарушения психического развития у ребенка  с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям   

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью  к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

 АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) разработана для обучающейся у которой  отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательные процессы, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы  достаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния, состояния здоровья.   

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной  программы начального общего образования (вариант 7.2) 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающейся. 
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 Личностные результаты включают ценностные отношения обучающейся к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи). 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения 

АООП НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающейся, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

духовным ценностям  

11)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации;  

  Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. 

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;  

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; 
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 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. 

  В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям 

 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

- определение динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
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необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во- первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во- 

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

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

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

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

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

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: 
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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) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

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;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;  

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи 

на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика  

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 Окружающий мир:  
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1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил  нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики:  
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство  

Изобразительное искусство:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства.  

Музыка:  
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология 

 Технология  (труд):  
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  
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2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура  

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

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок.  

Планируемые результаты и содержание образовательной области  

«Русский язык и литературное чтение»  

На уровне начального общего образования 

Русский язык.    

В результате изучения курса русского языка обучающиеся с ЗПР при получении НОО 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально - 

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении,  научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших АООП НОО, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне НОО: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 



16 
 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико- моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших АООП НОО, будет сформирован  

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря - 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 
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- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе и быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 



18 
 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение.    

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого  себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов. Научатся 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно- 

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
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подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 - создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

 «Иностранный язык» на уровне начального общего образования 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки,  

персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым 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; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе;  личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами   

использовать в речи безличные предложения   

оперировать в речи неопределенными местоимениями   

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Математика и 

информатика» на уровне начального общего образования 

Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 - научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач,  приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 
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- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
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повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обществознание 

и естествознание» на уровне начального общего образования 

Окружающий мир  
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуро-сообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
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числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах ОУ, социума, этноса, страны; 

- уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты образовательной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» при получении начального общего образования 

 Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

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 её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

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 

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 её 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; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

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 

Выпускник научится: 
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– 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 её формирования в России;  

– на примере буддийской 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 буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

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 интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– 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 её 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;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

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; 
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– 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 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

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;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

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 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 

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;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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. 

Планируемые результаты образовательной области «Искусство» при 

получении начального общего образования 

Изобразительное искусство:  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 
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- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное 

искусство) и участвовать в художественно- творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

- различные художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности; 
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- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

- передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе 

на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Предметные результаты освоения программы отражают: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты. В результате освоения программы обучающиеся должны 

научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально- театральной жизни школы, 

города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающиеся: 

1. Узнают изученные музыкальные произведения и смогут назвать имена их авторов. 
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2. Смогут определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Будут иметь представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Будут иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знать 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Узнают особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Будут иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русскихнародных инструментов. 

7. Будут иметь представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Научатся определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Будут иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Смогут импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающиеся: 

1. Будут знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Смогут грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Будут знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Будут соблюдать при пении певческую установку. Использовать в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Будут иметь представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Будут уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Будут иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Смогут владеть основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

4. Смогут использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
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2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- 

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально- 

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

- представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Планируемые результаты образовательной области «Технология» при 

получении начального общего образования 

Технология.  

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально- исторического опыта человечества; 

- о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 
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- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; 

- приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

- овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 
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- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно –историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно- эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 



40 
 

Планируемые результаты образовательной области «Физическая культура» 

при получении начального общего образования 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
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равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО с ЗПР дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы 

1. Итогом освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

преимущественно являются личностные результаты. В соответствии с установленной для 

данного варианта единой структурой программы коррекционной работы, 

поддерживающей АООП НОО, определяются специальные требования к результатам 

освоения программы коррекционной работы. Результаты освоения программы 

коррекционной работы включают овладение обучающимися с ЗПР социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

2. Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями обучающимися с 

ЗПР должны отражать: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему (Я забыл 

ключи, жду тебя у подъезда и др.). 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 
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в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае  

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/безопасности 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

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

достопримечательностей и др. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 
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в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

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

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.; 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

3. Результатами специальной поддержки освоения АООП НОО выступают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, заданной ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР, учитель-дефектолог, психолог, логопед, социальный педагог 

могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

  Планируемые результаты изучения коррекционного курса «Ритмика»  

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика»   позволяет 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на 

словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 
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– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты 

образных движений в играх; 

– появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с 

одновременным использованием музыкальных инструментов или декламацией стихов и 

песен (появление «тройных» связей); 

– владение техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии в публичных 

выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, действовать 

в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

 В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в 

пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать 

свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время 

под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей 

гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями. 

Планируемые результаты  освоения учебных курсов, внеурочной деятельности, модулей 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

  

  Планируемые результаты изучения коррекционного курса логопедических занятий  

Результатом посещения курса «Логопедические занятия» должно явиться преодоление 

типичных недостатков устной и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому уже 

при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые результаты, 

ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения.  

По окончании учебного года логопед проводит повторное диагностическое обследование 

по направлениям: 

– обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

– обследование связной речи; 

– обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой 

структурой); 

– обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных 

слов).  

Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического 

обеспечения. 
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Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной компетенции, 

формирование которой является генеральной целью программы коррекционной работы. 

Содержание детских высказываний составляет основу для оценки следующих умений: 

-внятно и четко изложить своё высказывание; 

- различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 

- обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

- вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать 

аналогичную оценку однокласснику; 

- обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) и 

выступать на нем; 

- начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- получать и уточнять информацию от собеседника; 

- задавать вопросы; 

- передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

- делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

- выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

В соответствии с АООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать 

шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение.   

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным 

параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

- состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков 

звукопроизношения); 

- состояние активного словаря, понимание значений слов; 

- овладение словообразованием и словоизменением; 

- уровень связного высказывания; 

- состояние речевой коммуникации; 

- речевая активность; 

- состояние познавательных функций речи; 

- состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая 

диагностика и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность 

усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, 

полученная от родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей 

возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно 

использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится 

первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого 

звука) предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда 

контролирует произношение; 
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5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по 

выделенным выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, 

методик и собственно речевого материала останется за образовательной организацией. 

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и 

понимание значений слов».  

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения 

следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к 

слову-стимулу). 

4. Называние предмета по описанию. 

5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному.  

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, 

названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая 

(желательно с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного 

года. Тогда по каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный 

показатель), а затем провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении 

диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам 

анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло 

не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия  не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, 

некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического 

запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и 

организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное 

улучшение лексического запаса. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо 

справляющихся с заданиями.  

  Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. 

Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

- сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

- уточнение представлений об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

- умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков 

русского языка во всех ситуациях общения. 

В области лексической стороны речи: 

- уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, умение подбирать 

слова к вопросам, к предметам; 

- умение давать понятийные определения простым словам; 

- расширение умений использовать синонимы и антонимы, понятие об омонимах; 

- использование слов с обобщающим значением; 

- возможность понимать значения слов с переносным смыслом. 
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В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- различение гласных и согласных, распознавание звуков по артикуляции, различия между 

звуком и буквой, опознание букв письменных и печатных, соответствующих звукам; 

- обозначение мягкости согласных на письме; 

- составление графических схем слов; 

- выделение ударного и безударных слогов; 

- дифференциация звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. 

В области грамматического строя речи: 

- понимание интонационных характеристик предложения; 

- умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

- умение составлять правильно грамматически оформленные предложения по опорным 

словам; 

- умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 

- овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 

- автоматизация префиксального и суффиксального способов словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

- умение прослушивания связного текста; 

- определение главной мысли текста; 

- озаглавливание текста; 

- составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему; 

- возможность моделирования простых диалогов; 

- начало овладения правилами связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

  Планируемые результаты изучения коррекционного курса психокоррекционных 

занятий   

 Критерии для оценки успешности освоения программы психокоррекционной работы 

первоклассниками составляются в соответствии с планируемыми результатами, 

приведенными в конце представленной примерной рабочей программы. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления сферы жизненной 

компетенции. Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется 

с учетом запланированных результатов образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  
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– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временно й организации проявляется: 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

В соответствии с АООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать 

шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение.   
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Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным 

параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

- уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

- общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

- качество учебных действий; 

- способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельности; 

- развитие пространственно-временных представлений; 

-состояние зрительно-моторной координации; 

- степень эмоционального благополучия ребенка; 

- адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 

- сформированность навыков деловой коммуникации; 

- развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного 

уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное 

самоотношение); 

- развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

- появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоциональная 

децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность позиционирования, 

проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлексии и 

т.п.); 

- овладение ритуалами социального взаимодействия; 

- социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихологической 

адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, 

создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в 

различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных 

заданий и диагностических методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте развития 

ребенка и докладывает результаты на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ППк)  в соответствии с локальными актами образовательной организации.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации 

обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить 

на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

психокоррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные занятия»  в 

соответствии с АООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 

«Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, 

которые педагог-психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты 

психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

-  позитивное отношение к посещению школы; 

- соблюдение школьной дисциплины; 

- ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

- социально-нормативное обращение к педагогу; 

- социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

- формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 
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- формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

- формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – 

не справился); 

- формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

- формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

- формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

- способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая план 

деятельности);  

- способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

- способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

- формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

- улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 

- способность ориентироваться в пространстве, используя графический план  и 

ориентиры, понимать словесные обозначения пространства;  

- способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, 

месяца, года; 

- возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

- способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно представленного 

объекта и т.п.); 

- способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению 

закономерностей на наглядно представленном материале; 

- возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

- возможность понимания символических обозначений; 

- способность к вербализации своих действий;  

- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

- способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в 

умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности;  

- снижение степени эмоциональной напряженности; 

- отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

- способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

- уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

- снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

- формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

- овладение формулами речевого этикета; 
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- снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

- повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

  

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. 

 

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
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планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной (жизненной) компетенции. 

 Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы 

образования в целом. 

 Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2)динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 Стандарт устанавливает три группы образовательных результатов (личностные, 

метапредметные и предметные). 

Основным объектом оценки личностных результатов служит формирование 

универсальных учебных действий, включаемых в 3 блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции учащихся; 

- смыслообразование - поиск и установление личностного смысла учения на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 
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- морально-этическая ориентация - знание основных норм и ориентация на их 

выполнение. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 

процедур,   с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется  метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).   

Экспертная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 

0 баллов - нет продвижения; 

1 балл - минимальное продвижение; 

2 балла - среднее продвижение; 

3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  

Личностные УУД 

Класс / 

личностные 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  Средний 

балл  

 Декабрь Май  Декабрь Май  Декабрь Май  Декабрь Май  Май  

Умение 

оценивать 

чужие поступки  

 

         

Умение 

самостоятельно  

определять 

своё место в  

социальном 

окружении, 

принимать 

соответствующ

их возрасту 

ценностей и 
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социальных 

ролей 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико- 

педагогический консилиум (ППк). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно 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 УУД; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

 Основными формами оценки метапредметных результатов являются,  

Во-первых, выполнение специально сконструированных диагностических контрольных 

работ, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов является условием успешного 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов 

(итоговая оценка результатов по отдельным предметам). 

В-третьих, способом оценки является выполнение комплексных заданий на 

межпредметной основе. 

Регулятивные УУД 

Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  Средний 

балл  

 Декабрь Май  Декабрь Май  Декабрь Май  Декабрь Май  Май  

Умение 

определять цель 

деятельности на 

уроке  

         

Умение 

работать по 

плану 

         

Умение 

контролировать 

выполнение 

заданий  

         

 

Познавательные УУД 

Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  Средний 

балл  

 Декабрь Май  Декабрь Май  Декабрь Май  Декабрь Май  Май  
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 Умение 

ориентироваться 

в учебнике  

         

Умение 

сравнивать и 

группировать 

предметы 

         

Умение 

извлекать 

информацию из 

сюжетного 

рисунка 

         

 

Коммуникативные УУД 

Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  Средний 

балл  

 Декабрь Май  Декабрь Май  Декабрь Май  Декабрь Май  Май  

   Умение 

участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях 

         

Умение 

отвечать на 

вопросы 

учителя 

         

Умение 

соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить 

         

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других 

         

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом 

не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 
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непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируются  

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются  разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Предметные результаты оцениваются по признакам трех уровней успешности. 

Знания умения и навыки, которые наполняют перечень для каждого уровня отличаются 

объемом, степенью самостоятельности ребенка, при их усвоении, степенью теоретичности 

при их формировании. 

Первый уровень. Дети этого уровня достаточно самостоятельны, способны проявить 

элементы творческого подхода при выполнении заданий, могут самостоятельно сделать 

выводы. 

Познавательная сфера характеризуется довольно высоким уровнем развития словесно- 

логического мышления. Ученики, осваивающие программу в соответствии с данным 

уровнем, имеют незначительные проблемы с памятью, вниманием, восприятием, однако 

это существенно не влияет на успешность обучение. 

Знания, характеризующие цензовый уровень должны быть на достаточно высоком 

теоретическом уровне. Ученики должны не только уметь объяснить свои действия, но и 

знать определения, уметь четко формулировать свои мысли. Этот уровень фактически 

соответствует требованиям общеобразовательной программы. Задания, должны 

выполняться достаточно быстро, на высоком уровне самостоятельности. Ученики должны 

успевать сделать больше упражнений, чем их одноклассники, обучающиеся по другому 

уровню. Успешное выполнение заданий, рассчитанных на данный уровень, оцениваются 

отметкой «отлично». 

Второй уровень. Эти ученики недостаточно подготовлены к усвоению новых знаний, у 

них трудно формируются теоретические знания, крайне плохо усваивается учебный 

материал, носящий абстрактный характер. Навыки у таких детей формируются более 

длительный период, и они нуждаются в большом количестве упражнений. Эти ученики 

испытывают трудности при подготовке домашнего задания и вообще в самостоятельной 

работе. Они имеют неустойчивое вниманием и недостаточный объем как долговременной 

так и кратковременной памяти.  

Второй уровень, характеризуется меньшей теоретичностью, от ребенка не требуется 

знаний определений, однако, ученики должны уметь своими словами объяснить то или 

иное действие, описать явление и т.д. Ученики должны уметь самостоятельно 

комментировать свои действия, самостоятельно выполнять упражнения средней 

сложности. Эти дети должны получать дополнительные задания, например, на домашнюю 

работу, для формирования прочных навыков. Кроме этого этим детям обязательно 

необходимо систематическое повторение ранее изученного материала. Успешное 

выполнение заданий, рассчитанных на данный, уровень оцениваются отметкой «хорошо» 

Третий уровень. По программе, данного уровня обучаются дети, которые не могут 

самостоятельно работать, нуждаются в постоянном внимании со стороны учителя. Для 

формирования прочного навыка они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений. Знаниями овладевают при проведении широкой коррекционной работы. Им 
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крайне трудно дается теоретический, абстрактный материал. Упражнения, которые могут 

быть выполнены самостоятельно, носят элементарный характер. Полученные знания 

непрочны, требуется помощь при выполнении домашнего задания. 

Задания, характеризующие третий уровень, носят практический характер. Теоретичность 

при изложении нового материала должна быть снижена. При выполнении заданий, 

например, у доски, ученики нуждаются в помощи учителя. Упражнения, предлагаемые 

ученикам данного уровня должны иметь подсказки, образцы для выполнения и тому 

подобную помощь. 

Самостоятельно выполняются только элементарные задания. Домашнее задание должно 

содержать комментарии и рекомендации по выполнению домашних заданий для учеников 

и их родителей. Успешное выполнение заданий, рассчитанных на данный уровень, 

оцениваются отметкой «удовлетворительно». 

В том случае, если школьник не овладел опорной системой знаний, умений и навыков, а 

также универсальными учебными действиями в требуемом объеме, поднимается вопрос о 

пересмотре образовательного маршрута, или оставлении обучающегося на повторное 

обучение в выпускном классе. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Текущий контроль. 

Формы текущего контроля: устный и письменный. 

Устный контроль – это устный ответ, на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования. 

Письменный контроль – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние задания, проверочные, 

лабораторные работы, контрольные, практические работы,  письменные ответы на 

вопросы  теста, изложения, диктанты и сочинения.  

Механизм оценивания: при текущем контроле применяется пятибалльная система 

оценивания.  В виде отметки (в баллах)  от одного до пяти. 

Промежуточный контроль. 

Форма промежуточной аттестации: четвертные и годовая.   

Механизм выставления отметок за четверть.  

Для выставления отметки за четверть необходимо наличие в электронном журнале у 

каждого обучающегося 2-4классов: 

-не менее трех отметок при условии проведения предмета 1 час в неделю;  

-при 2-3 часах в неделю — не менее 6-ти отметок;  

-при 4-5 часах в неделю - не менее 8-ми отметок; 

В 1 и 1 дополнительном классах без отметочная  система, промежуточная аттестация не 
проводится.  

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть 2-4 классы:  
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-отметки обучающимся за четверть  выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости до начала каникул или начала промежуточной аттестации. 

- отметка за четверть выставляется как среднее арифметическое текущих отметок 

(округляется по правилам математического округления):  

- отметка «2» выставляется,  если среднеарифметическое составляет менее 2,5 

- отметка «3» выставляется, если   среднеарифметическое составляет от 2,5 до 3,49 

- отметка «4» выставляется, если   среднеарифметическое составляет от 3,5 до 4,49 

- отметка «5»  выставляется от 4,5 и выше. 

Годовая промежуточная аттестация. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов.  

 - отметка за год выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок 

(округляется по правилам математического округления):  

- отметка «2» выставляется,  если среднеарифметическое составляет менее 2,5 

- отметка «3» выставляется, если   среднеарифметическое составляет от 2,5 до 3,49 

- отметка «4» выставляется, если   среднеарифметическое составляет от 3,5 до 4,49 

- отметка «5»  выставляется от 4,5 и выше. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Итоговая оценка выпускника 

  Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 
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метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ 

- по русскому языку, математике - и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Решение об успешном освоении учащимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП начального общего 

образования. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень  общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

- в случае успешного освоения программы начального общего образования и в случае 

соответствующего решения школьного психолого-педагогического консилиума 

учащемуся может быть предложено продолжать осваивать программу основного общего 

образования в массовой школе. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающегося с ЗПР можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, системы образования в целом.   

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
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- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Содержание портфолио: 

Портфолио учащегося школы состоит их трех разделов: 

Раздел 1: «Официальные документы» включает в себя все имеющиеся у учащегося 

сертифицированные документы, подтверждающие индивидуальные достижения  в 

различных видах деятельности: дипломы об участии в предметных  олимпиадах 

различного уровня, грамоты и дипломы за победы и участие в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях. Каждый документ этого раздела оценивается  баллами в соответствии с 

принятой структурой портфолио. 

Раздел 2: «Проекты, творческие работы»  включает в себя  информацию  деятельности 

учащихся, материалы которых оцениваются только качественными показателями. 

Раздел 3: «Отзывы и рекомендации» включают в себя следующие документы: 

автобиографию, резюме, а также самоанализ школьника. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений   сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника.  

    На итоговую оценку на уровне  начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне  начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

АООП НОО обучающимися с ЗПР 

Программа коррекционной работы с обучающимся с ЗПР входит в структуру основной 

образовательной программы начального общего образования, поэтому планируемые 

результаты   представлены в рамках четырех блоков (УУД). 

Планируемые личностные результаты. 

Положительное отношение обучающихся к коррекционным занятиям, понимание их 

необходимости для успешного обучения; 

Определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учебе и познавательной деятельности; 

Принятие норм поведения в обществе и следования им; 

Повышение способности к самоанализу и саморефлексии; 

Проявление дисциплинированности в учебной деятельности для достижения значимых 

результатов; 

Формирование адекватной самооценки и уровня притязаний. 

Планируемые регулятивные результаты. 

Планирование путей достижения цели, умение выбирать наиболее оптимальные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

Координирование своих действий с планируемыми результатами; 
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Контролирование процесса выполняемой деятельности; 

Осуществление самоконтроля и самооценки. 

Планируемые коммуникативные результаты. 

Умение сотрудничать в учебной ситуации и осуществлять совместную деятельность со 

сверстниками и учителями; 

Умение регулировать конфликтные ситуации посредством учёта интересов сторон и 

поиска компромисса; 

Умение отстаивать свое мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении 

информации; 

Умение договариваться, слушать и понимать партнера, уважать в общении партнера и 

самого себя; 

Умение вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи. 

Планируемые познавательные результаты. 

Умение анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать причинно- 

следственные связи, доказать свои суждения; 

Оптимизация высших психических функций; 

Умение сформулировать учебную проблему и найти способ её решения; 

Умение работать с информацией, осуществлять ее поиск с использованием различных 

ресурсов (интернет, библиотеки), структурировать полученные знания. 

Решение об успешном освоении обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на следующий 

уровень  общего образования принимается ПМПК на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень  общего образования 

принимается территориальной ПМПК. 

 

1.2.Содержательный раздел 

1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
  Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

  Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается 

путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и 

навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в 

младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении 

самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 

развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса 

учения. 

Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 
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оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий. 

Личностные результаты включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую 

роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 

предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", 

"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 

"Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на 

коррекционных курсах. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

математика Окружающий 

мир  

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и 

 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
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осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

способов 

решения задач 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ЗПР структура и содержание 

системы учебников   направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

- 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. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в образовательной системе   с 1 под, 

1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Русский язык» реализованы коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному языку. 

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, 

фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с 

последовательным осуществлением целого ряда учебных действий. 

Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют явления 

языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в 

учебники заданий для работы в парах, группах, проектных заданий. 

В курсе «Литературное чтение» - это произведения о Родине, о родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, к труду, друг другу, о жизни детей, их 

дружбе и товариществе. Система заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Математики» авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного 

материала, которая создает условия для формирования у учащихся интеллектуальных 

действий, таких, как действия по сравнению математических объектов, проведению их 

классификации, анализу предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению 

разных функций одного и того же математического объекта и установлению его связей с 

другими объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию 

несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в 

новые учебные ситуации. 

В курсе «Окружающий мир»   формирование семейных ценностей является одной из 

приоритетных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как некий проект, который реализуется через совместную деятельность 

взрослого и ребенка в семье. В поддержку этой деятельности в комплект включены 
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следующие книги: «Зелёные страницы», атлас-определитель «От земли до неба», 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». 

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 соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников   

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов и 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 понимать и принимать познавательную цель, сохранять е. при 

выполнении учебных действий, затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для ее 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 «Школа России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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. 

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 русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, 

технологии, изобразительному искусству, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Подробнее (по классам, по предметам) связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов прописана в программе учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области в разделах Планируемые результаты. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

личностные Самоопределение, смысло-образование, нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 

познавательные 

  

Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические 

коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

дневники достижений; 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки». 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе 

обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждом уровне  образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  
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Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня  обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням  общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней  образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значения для обучения  

Личностные действия 

смысло-образование 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Высокая эффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально- 

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

Успешность в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия - осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий, сущность и виды 

универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

- использовать диагностический инструмент успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
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Планируемые результаты в освоении учащимися с ЗПР универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

В результате реализации программы формирования УУД современный выпускник 

начальной школы предстанет как человек: 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться, с учетом возможных 

специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники научатся 

планировать знакомую деятельность, принимать учебную цель и готовый план 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия с опорой на организационную 

помощь педагога. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, освоят общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), начнут формировать умение 

организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы как: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее  

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

- умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- адекватно оценивать свои возможности для выполнения учебных задач; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы при дозированной помощи взрослого; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме по предложенному плану; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать накопленный опыт освоения нового при помощи экскурсий, посещения 

музеев, быть любознательным, наблюдательным, способным замечать новое и задавать 

вопросы; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- решать актуальные школьные и житейские задачи, используя общение как достижения 

цели (вербальное и невербальное); 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- находить правильную форм выражения своих чувств (недовольство, благодарность, 

сочувствие, отказ); 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- получать и уточнять информацию от собеседника, задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

мнения других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

-  формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 — осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 — уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера; 

 - развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

 — способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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- развитие умения учиться, а именно:  

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 — развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

 

1.2.2. Рабочие программы  учебных предметов, курсов коррекционно – развивающей 

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

и курсы внеурочной деятельности  обеспечивают  достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

  Программы   учебных предметов, коррекционных курсов области и курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

    Программы   учебных предметов, коррекционных курсов    содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  программы воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является 

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 

обучающихся. 

Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут 

востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 
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Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка 

у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного 

решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 

языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учетом 

условий коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 

нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и 

письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. 

На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путем. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и 

чтением, совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется 

словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При 

изучении учебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой анализ слов, работа с 

предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и 

внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из 

звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 

деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа 

над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету 

"Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи 

обучающегося с ЗПР. 

Содержание обучения. 

Виды речевой деятельности. 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 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). 

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 

твердых 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 твердости - 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 
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Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости - 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 твердый-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 твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 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, е, 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 
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- 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 имен 

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен 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 имен 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 имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен 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 имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

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

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 
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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 имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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 определенную 

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. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

тема, раздел 

курса 

основные виды учебной деятельности обучающихся  

1 класс  

Обучение грамоте (297 часов: 165 часов предмета «Русский язык» и 132 часов предмета 

«Литературное чтение») 

1. Развитие речи 

( 8 часов) 

Совместная работа: составление предложений по сюжетной 

картинке. 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в правильной 

последовательности: анализ изображённых событий, обсуждение 

сюжета, составление устного рассказа с опорой на картинки (при 

направляющей помощи учителя). 

Учебный диалог по результатам совместного составления 

рассказов, знакомство с речевыми шаблонами, используемыми 

для учебного диалога, участие в диалоге, высказывание и 

обоснование своей точки зрения. 

Слушание текста 

2 Слово и 

предложение 

(5 часов) 

Совместная работа: составление предложения с заданным словом, 

составление предложений по вопросам. 

Составление схемы предложения и предложений по схеме. 

Составление предложения по картинке и их условно-графическая 

запись. 

Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение 

предложений с опорой на слова для справок. 

Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в предложении, идёт 

перестановка слов в предложении, прочтение получившегося). 

Моделирование предложения: определение количества слов в 

предложении и обозначение каждого слова полоской, 

обозначение границ предложения. 

Самостоятельная работа: определение количества слов в 

предложении, обозначение слов полосками. 

Разгадывание ребусов. 

Игровое упражнение «Придумай предложение по модели» 
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(составление предложения по схеме с использованием 

предметных или сюжетных картинок).  

Игра «Исправь ошибку в предложении» (корректировка 

предложений, содержащих смысловые ошибки).     

3 Фонетика (27 

часов) 

 Совместная работа по анализу слова: выделение звука в начале и 

в конце слова. Условные обозначения звуков. 

Игровое упражнение «Угадай звук»: определение гласного звука 

по его артикуляции. Игровое упражнение «Есть ли в слове 

заданный звук?» (ловить мяч нужно только тогда, когда ведущий 

называет слово с заданным звуком, отрабатывается умение 

определять наличие заданного звука в слове). Игра-соревнование 

«Кто запомнит и назовет больше слов с заданным звуком при 

прослушивании группы слов (4-5) или короткого стихотворения». 

Упражнение: подбор слов с заданным звуком.  

Совместный анализ схемы слова: последовательное выделение 

звука слове на основе громкого проговаривания и соотнесение 

количества выделенных звуков с графической схемой звукового 

состава слова. определение места звука в слове. 

Предметно-практическое оперирование с графической схемой 

звукового состава слова по заданному алгоритму. Работа со 

схемой: выбрать нужную схему в зависимости от места заданного 

звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Совместная работа: группировка слов по первому звуку 

(по последнему звуку). 

Игра «Живые звуки»: моделирование звукового состава слова в 

игровых ситуациях. 

4 Графика 

(изучается 

параллельно 

с разделом 

«Чтение») 

 Совместная работа: анализ поэлементного состава букв. 

Игровое упражнение на запоминание образа букв «Конструктор 

букв», направленное на составление букв из    элементов. 

Моделирование букв (из пластилина, из проволоки). 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается 

умение соотносить звук и соответствующую ему букву). 

Совместная работа: объяснение функции букв, обозначаю¬щих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твёрдости – мягкости предшествующих соглас¬ных звуков. 

Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие близкие 

по акустико-¬артикуляционным признакам соглас¬ные звуки ([с] 

– [з], [ш] – [ж], [с] – [ш], [з] – [ж], [р] – [л], [ц] – [ч’] и т.д.), и 

буквы, имеющие оптическое и кинетиче¬ское сходство (о – а, и – 

у, п – т, л – м, х – ж, ш – т, в – д и т. д.). 

Дифференцированное задание: группировка слов в зависимости 

от способа обозначения звука [й’]. (ознакомительно). 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в 

ходе диалога функции букв ь и ъ.  

Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении 

алфавита для систематизации информации, о важности знания 

последовательности букв в русском алфавите. 

Работа в парах: нахождение букв в наложенных, зашумленных 

недописанных изображениях; нахождение ошибок в графическом 

изображении букв. 

5 Чтение 

(70 часов) 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с 

изменением буквы гласного.  
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Упражнение: чтение слов, путем подстановки разных слогов к 

одному и тому же первому слогу. 

Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, в 

названии которой есть этот слог. 

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Тренировочные упражнения для совершенствования техники 

чтения: чтение столбиков слогов и слов с наращиванием, 

расположенных одинаковой частью друг под другом. 

Упражнения по расширению поля зрения читающего. 

Упражнения на чтение слоговых таблиц различного вида. 

Работа в парах: составление слов из предложенных букв, слогов, 

соединение начала и конца предложения из нескольких 

предложенных вариантов, с опорой на сюжетную картинку. 

Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабатывается 

умение завершать прочитанные незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл предложения.  

Подбирать пропущенные в предложении слова, ориентируясь на 

смысл предложения, (используя слова для справок). 

Упражнение: соотносить прочитанные предложения с нужным 

рисунком, который передаёт содержание предложения. 

Творческое задание: чтение предложений, в которых одно слово 

заменено картинкой. 

Упражнение на отработку интонационной выразительности 

прочитанного: чтение вопросительных, повествовательных, 

восклицательных предложений, интонационное выделение 

голосом логических ударений в предложении. 

Совместная работа: ответы на вопросы по прочитанному тексту, 

отработка умения находить содержащуюся в коротком тексте 

информацию при организующей помощи учителя. 

Творческая работа: дорисовывание картинки в соответствии с 

прочитанным (отрабатывается умение осознавать смысл 

прочитанного предложения). 

Совместная работа: чтение предложений и небольших текстов с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания 

после предварительного обсуждения того, на что нужно обратить 

внимание при чтении. 

6 Письмо  

(70 часов) 

Совместная работа: анализ поэлементного состава букв. Игровое 

упражнение «Конструктор букв», направленное на составление 

буквы из элементов. 

Моделирование (из пластилина, из проволоки) букв. 

Упражнение: обводка букв по шершавой поверхности. Игровое 

упражнение «Назови букву», направленное на различение букв, 

имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

Игровое упражнение «Что случилось с буквой»: анализ 

деформированных букв, определение недостающих элементов. 

Практическая работа: контролировать правильность написания 

буквы, сравнивать свои буквы с предложенным образцом.  

Упражнение: запись под диктовку слов и предложений, 

состоящих из трёх – четырёх слов со звуками в сильной позиции.  

Работа в парах: соотнесение одних и тех же слов, написанных 

печатным и письменным шрифтом. 
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7 Орфография и 

пунктуация 

(изучается 

параллельно с 

разделом 

«Письмо») 

Совместный анализ слов, предложений, короткого текста на 

наличие в нём слов с буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Упражнение: выписывание из предложения, короткого текста 

слов с буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши. 

Упражнение: запись предложения, с правильным оформлением 

начала и конца предложения, с соблюдением пробелов между 

словами. Комментированная запись слов, предложений с 

обязательным объяснением случаев употребления заглавной 

буквы под руководством учителя. 

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных на 

заданную букву. 

Практическая работа: списывание слов, предложений, текстов 

объёмом не более 15-20 слов и запись под диктовку слов (без 

стечения согласных), предложений из 3 – 4 слов, простых текстов 

объёмом не более 12-15 слов с применением изученных правил  

1 дополнительный класс  

Обучение грамоте (297 часов: 165 часов предмета «Русский язык» и 132 часов предмета 

«Литературное чтение») 

1 Повторение 

изученного в 

1 классе. 

(20 часов) 

Совместная работа: составление предложения с заданным словом, 

составление предложений по вопросам. 

Составление схемы предложения и предложений по схеме. 

Составление предложения по картинке и их условно-графическая 

запись. 

Игровое упражнение: «Угадай звук» Определение гласного звука 

по его артикуляции. 

Игра-соревнование: «Кто запомнит и назовет больше слов с 

заданным звуком при прослушивании группы слов (4-5) или 

короткого стихотворения».  

Упражнение: подбор слов с заданным звуком.  

Совместный анализ схемы слова: последовательное выделение 

звука слове на основе громкого проговаривания и соотнесение 

количества выделенных звуков с графической схемой звукового 

состава слова. определение места звука в слове. 

Предметно-практическое оперирование с графической схемой 

звукового состава слова по заданному алгоритму.  

Работа со схемой: выбрать нужную схему в зависимости от места 

заданного звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Творческое задание: подбор слов, соответствующих заданной 

схеме.  

Работа в парах: сравнение двух схем звукового состава 

(нахождение сходства и различия) с опорой на предметные 

картинки. 

Дифференцированное задание: соотнесение слов с 

соответствующими им схемами. 

Учебный диалог: «Чем гласные звуки отличаются по 

произношению от согласных звуков?»; как результат участия в 

диалоге: различение гласных и согласных звуков по 

отсутствию/наличию преграды. 

Работа в парах: подбор к предложенной схеме слогового состава 

слова предметных картинок, (слов) с заданным количеством 

слогов. 

Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие 
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близкие по акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки ([с] – [з], [ш] – [ж], [с] – [ш], [з] – [ж], [р] – [л], 

[ц] – [ч’] и т.д.), и буквы, имеющие оптическое и кинетическое 

сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х – ж, ш – т, 

в – д и т. д.). 

Работа в парах: нахождение букв в наложенных, зашумленных 

недописанных изображениях; нахождение ошибок в графическом 

изображении букв. 

Практическая работа: списывание слов, предложений, текстов 

объёмом не более 15-20 слов и запись под диктовку слов (без 

стечения согласных), предложений из 3 – 4 слов, простых текстов 

объёмом не более 12-15 слов с применением изученных правил. 

2 Общие 

сведения о 

языке (5 

часов, далее 

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса). 

Рассказ учителя на тему «Язык – средство общения людей». 

Учебный диалог «Можно ли общаться без помощи языка?». 

Формулирование вывода после совместного анализа о языке как 

основном средстве человеческого общения. 

Работа с рисунками и текстом как основа анализа особенностей 

ситуаций устного и письменного общения.  

Творческое задание: придумать ситуацию, когда необходимо 

воспользоваться письменной речью 

3 Фонетика  

(20 часов). 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе которой 

актуализируются знания, приобретённые в период обучения 

грамоте. 

Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и 

просит привести пример звука (гласного звука; твёрдого 

согласного; мягкого согласного; звонкого согласного; глухого 

согласного). 

Игровое упражнение «Придумай слово с заданным звуком».  

Совместная работа: поднятие сигнальной карточки на заданный 

звук при восприятии на слух. 

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным 

признакам. 

Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и согласных 

звуков» под руководством педагога 

Упражнение: фонематический анализ слов (подбор слов на 

заданный звук; определение места заданного звука в слове, 

количества звуков в слове, их последовательности). 

Игра «Отгадай звук»: определение звука в заданном слове с 

опорой на его артикуляцию. 

Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда предложенных) 

и его качественной характеристики.  

Работа в парах: группировка звуков по заданному основанию.  

 Комментированное выполнение задания после совместного 

анализа: оценивание правильности предложенной характеристики 

звука, совместное нахождение допущенных при характеристике 

ошибок.  

Предметно-практическое оперирование: применение 

вспомогательных приемов для дифференциации звонких-глухих 

звуков (опора на тактильно-кинестетические ощущения, на схему 

состояния голосовых связок при произношении звонких-глухих и 

т.д.). 

Упражнение: фонематический анализ слов, включающих парные 
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по звонкости-глухости звуки. 

4 Графика 

(20 часов). 

Моделировать звуко-буквенный состав слов. 

Упражнение: подбор 1–2 слов к предложенной звуко-буквенной 

схеме. 

Игровое упражнение «Отгадай букву»: задания на уточнение 

кинетико-кинестетических и зрительно-пространственных 

представлений образов печатных и рукописных букв.  

Упражнение: анализ и соотнесение графических образов 

печатных и рукописных букв. 

Игровое упражнение «Выбери букву»: поиск отдельных букв 

(строчных, заглавных, рукописных, печатных) из ряда 

предлагаемых по заданию. 

Работа в парах: опознание «зашумленных» букв (перечеркнутых, 

наложенных друг на друга); правильно и зеркально 

изображенных печатных и рукописных букв. 

Практическая работа: дифференциация букв, сходных по 

начертанию, количеству и пространственному расположению 

элементов (с опорой на тактильно-кинестетический анализ, на 

образные ассоциации и т.д.). 

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный состав 

слов», в ходе диалога с направляющей помощью учителя 

формулируются выводы о возможных соотношениях звукового и 

буквенного состава слов. 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с разным 

соотношением количества звуков и букв для каждой из трёх 

колонок: количество звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество звуков больше 

количества букв (под руководством учителя, используя 

алгоритм). 

Упражнение: определение количества слогов в слове, объяснение 

основания для деления слов на слоги. 

5 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с 

отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, по заданному сюжету, 

включив в него слова из предложенного учителем перечня. 

6 Лексика и 

морфология  

(25 часов) 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать слова?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «кто?», 

«что?».  

Совместное выполнение группировки слов по заданному 

признаку: отвечают на вопрос «что?» / отвечают на вопрос 

«кто?». 

 Работа в группах: дополнить заданное предложение другими 

словами, обозначающими предметы (например, «На столе лежат 

книги, ….»).  

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?».  

Комментированное выполнение задания: после совместного 

анализа нахождение в тексте небольшого объема слов по 
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заданным основаниям, например, поиск слов, отвечающих на 

вопрос «какая?». 

Упражнение «Найди соответствие»: соотносят многозначное 

слово с предметными картинками. 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что делать?», 

«что сделать?». 

Работа в парах: отработка умения задавать к приведённым словам 

вопросы «что делает?», «что делают?»; «что делает?» что делал?» 

Работа в группах: дополнить заданное предложение другими 

словами, обозначающими действия предметов (например, «На 

уроке дети писали, читали, …»).  

Работа в группах: нахождение в тексте слов по заданному 

основанию, например, слов, отвечающих на вопрос «что делает?» 

(при необходимости с направляющей помощью учителя). 

 Конструирование предложений с заданными многозначными 

словами, обозначающими различные предметы (с опорой на 

картинки). 

7 Синтаксис  

(20 часов) 

Работа со схемой предложения: умение читать схему 

предложения, преобразовывать информацию, полученную из 

схемы: составлять предложения, соответствующие схеме, с 

учётом знаков препинания в конце схемы. 

Работа в парах: подбор предложений к заданной схеме 

(соотнесение предложений со схемами из трех заданных). 

Совместная работа: составление предложения из набора слов. 

Работа в группах: восстановление предложения в процессе 

выбора нужной формы слова, данного в скобках (при 

направляющей помощи учителя). 

Работа с сюжетными картинками и небольшим текстом: выбор 

фрагментов текста, которые могут быть подписями под каждой из 

картинок (после совместного анализа). 

Практическая работа: деление деформированного текста на 

предложения, корректировка оформления предложений, 

списывание с учётом правильного оформления предложений (при 

необходимости при направляющей помощи учителя). 

Игровое упражнение: «Добавь слово» (распространение 

предложений). 

Наблюдение за установлением связи слов в предложении при 

помощи смысловых вопросов.  

Учебный диалог: уточнение правил оформления предложения при 

записи (заглавная буква, точка в конце предложения, 

вопросительный или восклицательный знаки). 

8 Орфография и 

пунктуация 

(35 часов) 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но различными 

по написанию, установление причин возможной ошибки при 

записи этих слов. 

Комментированное выполнение задания: выявление места в 

слове, где можно допустить ошибку (при необходимости с 

направляющей помощью учителя). 

Беседа, актуализирующая последовательность действий при 

списывании. 

Орфографический тренинг правильности и аккуратности 

списывания. 

Наблюдение за написанием в предложенных текстах собственных 
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имён существительных, формулирование выводов, соотнесение 

сделанных выводов с формулировкой правила в учебнике. 

Упражнение: запись предложений, включающих собственные 

имена существительные. 

9 Развитие речи 

(20 часов) 

Работа с рисунками, на которых изображены разные ситуации 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), устное обсуждение этих ситуаций, выбор 

соответствующих каждой ситуации слов речевого этикета. 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются ситуации 

общения, в которых выражается просьба, обосновывается выбор 

слов речевого этикета, соответствующих ситуации выражения 

просьбы (с опорой на отработанные речевые шаблоны). 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с исполь-

зованием опорных слов (с опорой на отработанные речевые 

шаблоны). 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с исполь-

зованием опорных слов (с опорой на отработанные речевые 

шаблоны). 

Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения 

просьбы, извинения, вежливого отказа (при необходимости с 

использованием речевых шаблонов). 

Моделирование речевой ситуации, содержащей извинение, анализ 

данной ситуации, выбор адекватных средств выраже¬ния 

извинения (при необходимости с использованием речевых 

шаблонов). 

Комментированное выполнение задания: выбор из 

предложенного набора этикетных слов, соответствующих 

заданным ситуациям общения (после предварительного 

обсуждения). 

Творческое задание: придумать ситуации общения, в которых 

могут быть употреблены предложенные этикетные слова.  

Работа в группах: оценивание дидактического текста с точки 

зрения наличия/отсутствия необходимых элементов речевого 

этикета в описанных в тексте ситуациях общения. 

2 класс  

1 Общие 

сведения о 

языке (3 часа, 

далее 

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса) 

Учебный диалог «Как язык помогает понять историю и культуру 

народа?».  

Коллективное формулирование вывода о языке как основном 

средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры. 

Работа в парах: сформулировать суждение о красоте и богатстве 

русского языка. 

Обсуждение сведений о многообразии языков в Российской 

Федерации.  

Коллективное формулирование вывода о многообразии 

языкового пространства России. 

Диалог о том, как мы изучаем язык.  

Формулирование коллективного вывода: наблюдение и анализ – 

методы изучения языка. 

2 Фонетика и 

графика (10 

часов) 

Работа со схематической таблицей «Звуки русского языка», 

характеристика звуков речи с опорой на схему. 

Дидактическая игра «Определи в слове звук по его 
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характеристике».  

Практическая работа (звуко-буквенный анализ слова), в ходе 

которой необходимо дать характеристику нескольким звукам 

(гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие).  

Играсоревнование: «Приведи пример звука» (в ходе игры 

необходимо приводить примеры гласных звуков, твёрдых/ 

мягких, звонких/глухих согласных; парных и непарных по 

твёрдости – мягкости согласных звуков; парных и непарных по 

звонкости – глухости согласных звуков). 

Дифференцированное задание: классифицировать звуки русского 

языка по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: группировка звуков по 

заданному основанию. 

Практическая работа: отработка вспомогательных приемов для 

дифференциации звонких-глухих звуков (опора на тактильно-

кинестетические ощущения, на схему состояния голосовых связок 

при произношении звонких-глухих и т.д.). 

3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним нужно выбрать из 

предложенных рифмы). 

Совместная работа: придумать и записать предложения с 

отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова 

предложенные учителем слова из отрабатываемого в данном 

учебном году орфоэпического перечня, а потом прочитать его 

всему классу 

4 Лексика 

 (14 часов) 

Работа с рисунками: назвать предметы, объяснить значение слова, 

найти неподходящий предмет, объяснить, почему, остальные 

назвать одним словом. 

Дидактическая игра: «Угадай, какое это слово» (в ходе игры 

нужно опознавать слова по их лексическим значениям). 

Работа в группах: наблюдение за значением слов в тексте, 

установление значения слова с опорой на текст. 

Работа с записями на доске: нахождение ошибок в объяснении 

лексического значения слов (при направляющей помощи 

учителя). 

Практическая работа: выписать из толкового словаря значение 

трех слов, которые раньше не знал(а). 

Работа в парах: один ученик читает значение слова из толкового 

словаря в учебнике, второй отгадывает это слово, потом 

меняются ролями. 

Проектное задание: составить кроссворд, часть слов объяснить с 

помощью рисунков, часть слов – с помощью лексического 

значения слова. 

Практическая работа: с опорой на толковый словарь учебника 
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определить, лексические значения каких слов записаны. 

Дифференцированное задание: группировка слов по 

лексическому значению (отнесение вида к роду). 

Работа с рисунками, на которых изображены разные значения 

слов, например, слов корень, иголки, кисть: с опорой на рисунки 

объяснить значения многозначных слов. 

5 Состав слова 

(морфемика) 

(22 часа) 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: 

сопоставление значений нескольких родственных слов с опорой 

на собственный речевой опыт и рисунки, высказывание 

предположений о сходстве и различии в значениях слов, 

выявление слова, с помощью которого можно объяснить значение 

всех родственных слов. 

Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования слова как 

способа определения связи значений родственных слов. Работа с 

понятиями «корень», «однокоренные слова»: анализ 

предложенных в учебнике определений.  

Совместное составление алгоритма выделения корня. 

Использование составленного алгоритма при решении 

практических задач по выделению корня. 

Самостоятельная работа: находить среди предложенного набора 

слов слова с заданным корнем (после совместного анализа). 

Работа в парах: подбор родственных слов (разных частей речи). 

Совместный анализ текста с установкой на поиск в нём 

родственных слов. 

Работа в группах: выполнение задания на обнаружение лишнего 

слова в ряду предложенных (например, синоним 

в группе родственных слов или слово с омонимичным корнем в 

ряду родственных слов). 

6 Морфология 

(23 часа) 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение 

понятия «имя существительное»  

Работа в парах: разделение имён существительных на две группы 

в зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 

«что?» или «кто?». 

Наблюдение за лексическим значением имён существительных. 

Упражнение: находить в тексте слова по заданным основаниям по 

образцу (например, слова, называющие явления природы, черты 

характера и т. д.). 

Дифференцированное задание: выявление общего признака 

группы слов. 

Практическая работа: различение (по значению и вопросам) 

одушевлённых и неодушевлённых имён существительных. Работа 

в группах: группировка имён существительных по заданным 

основаниям. 

Практическая работа: называние имен существительных в форме 

единственного и множественного числа на материале предметных 

картинок и в устной речи. 

Игровое упражнение «Один много»: отработка навыков 

словоизменения имен существительных (стол-столы, ухо-уши). 

7 Синтаксис  

(12 часов) 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются 

предложение и „не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в предложении. 

Упражнение: запись предложений с употреблением слов в 
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предложениях в нужной форме. 

Работа в парах: составление предложений из набора слов. 

Практическая работа: соотнесение предложений с предлогами с 

графическими схемами.  

Упражнение: постановка вопросов к отдельным словам в 

предложении. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения 

различаются по цели высказывания, например: «Мальчик идёт. 

Мальчик идёт? Мальчик, иди!»): сравнение ситуаций, 

изображённых на рисунке, совместное формулирование вывода о 

целях, с которыми произносятся предложения, произнесение 

предложений с различной интонацией. 

8 Орфография и 

пунктуация 

(53 часа) 

Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка действий 

при списывании?». 

Комментированное письмо: объяснение различия в звуко 

буквенном составе записываемых слов (под руководством 

учителя). 

Упражнения на закрепление правила написания сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. Взаимопроверка. Осуществление 

самоконтроля использования правила. 

Наблюдение за языковым материалом: формулирование на основе 

анализа предложенного материала ответа на вопрос, связанный с 

правилом переноса слов, уточнение правила переноса слов (буквы 

й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова разделены по слогам, в 

другом столбце эти же слова разделены для пере носа): 

сопоставление различия деления слов на слоги и для переноса, 

объяснение разницы (с направляющей помощью учителя). 

Практическая работа: запись слов с делением для переноса, 

осуществление самоконтроля при делении слов для переноса (с 

опорой на  таблицу с правилами). 

Дифференцированное задание: нахождение слов по заданному 

основанию (слова, которые нельзя перенести). 

9 Развитие речи 

(33 часа) 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся определять 

особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, 

место, время, средства коммуникации. Обобщение результатов 

диалога: сообщение учителя о том, что в ситуации общения 

важно удерживать цель общения, учитывать, с кем и где 

происходит общение, поскольку от этих особенностей ситуации 

зависит выбор языковых средств. 

Комментированный устный выбор правильной реплики из 

нескольких предложенных, обоснование целесообразности 

выбора языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения. 

Ролевые игры, разыгрывание сценок для отработки умений 

ведения разговора: начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. 

Творческое задание: создание собственных диалогов в ситуациях 

необходимости начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 

Наблюдение за нормами речевого этикета. 

Ролевая игра, в которую включена отработка этикетных 
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выражений. Коллективная работа: анализ уместности 

использования средств общения в предложенных речевых 

ситуациях. 

Упражнение: нахождение в предложенных текстах ошибок, 

связанных с правилами общения, нормами речевого этикета, 

исправление найденных ошибок. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с оцениванием 

правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке и на переменах. 

3 класс  

1 Сведения о 

русском 

языке 

(3 часа час, 

далее 

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса) 

Коллективное прочтение с комментарием учителя статьи 68 

Конституции Российской Федерации: «1. Государственным 

языком Российской Федерации на всей её территории является 

русский язык как язык государствообразующего народа, 

входящего в многонациональный союз равноправных народов 

Российской Федерации». 

Рассказ пояснение учителя на тему «Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации».  

Учебный диалог, в ходе которого формулируются суждения о 

многообразии языкового пространства России и о значении 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

Работа в парах: придумать ситуацию применения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации. Обсуждение 

возможности использования лингвистического мини 

эксперимента как метода изучения языка. 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 

развивается умение анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. 

2 Фонетика 

и графика 

(5 часов) 

Работа в парах: классификация предложенного набора 

звуков с последующей коллективной проверкой.  

Работа со схематической таблицей «Звуки русского языка», 

характеристика звуков речи с опорой на схему. 

Работа в парах: распредели слова на две группы в зависимости от 

того, какой звук слышим в начале слова (твердый-мягкий, 

звонкий-глухой). 

Знакомство и отработка алгоритма по определению соотношения   

звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, 

в словах с непроизносимыми согласными (удержание 

последовательности действий, соотнесение результата своих 

действий с каждым шагом алгоритма, самоконтроль). 

Комментированное выполнение под руководством педагога 

задания, связанного с объяснением различий в звукобуквенном 

составе слов с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными.  

Работа в группах: определение соотношения количества 

звуков и букв в предложенном наборе слов, заполнение 

таблицы с тремя колонками: количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше количества букв. 

Самостоятельная работа по систематизации информации: 

записывать предложенный набор слов в алфавитном 
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порядке (при необходимости с опорой на алфавит). 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок при 

выполнении задания расставить фамилии в алфавитном 

порядке (при необходимости с опорой на алфавит). 

Практическая работа: расставить книги в библиотечном 

уголке класса в алфавитном порядке, ориентируясь на 

фамилию автора. 

Практическая работа при изучении всех разделов курса, 

связанная с применением знания алфавита при работе со 

словарями, справочниками. 

3 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним нужно подбирать рифмы).  

Дидактическое упражнение: придумать предложения с 

отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него 

предложенные учителем слова из отрабатываемого в данном 

учебном году орфоэпического перечня, а потом прочитать его 

всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова 

из предложенного списка (не совпадает с отрабатываемым 

перечнем слов) и поставить в них ударение. 

Играсоревнование «Где поставить ударение». 

4 Лексика  

( 8 часов) 

Наблюдение за структурой словарной статьи. 

Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск в 

словаре значений нескольких слов, целью работы является 

освоение в процессе практической деятельности принципа 

построения толкового словаря. 

Самостоятельная работа: выписывание значений слов из 

толкового словаря в учебнике или из толкового словаря на 

бумажном или электронном носителе. 

Практическая работа: ведение собственных толковых     

словариков. 

Наблюдение за употреблением слов в переносном значении с 

использованием юмористических рисунков. 

Сравнение значений словосочетаний, предложений с опорой на 

иллюстрации (Человек идет. Часы идут.) 

Совместное комментированное выполнение заданий, 

направленных на развитие умения анализировать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном значении. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном значении. 

Работа в группах: работа с ситуациями (с опорой на сюжетную 

картинку), в которых необходимо сравнивать прямое и 

переносное значение слов, подбирать предложения, в которых 

слово употреблено в прямом/ переносном значении. 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из 

употребления?», высказывание предположений с последующим 

сопоставлением предположений с информацией в учебнике. 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современными 
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синонимами (простые случаи) после проведенного совместного 

обсуждения. 

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и 

установление их значения (при необходимости с использованием 

словаря устаревших слов). 

Проектное задание: составление (в процессе коллективной 

деятельности) словаря устаревших слов по материалам работы со 

сказками на уроках «Литературного чтения». 

Творческое задание: придумать несколько ситуаций, в которых 

возникает необходимость использования дополнительных 

источников для уточнения значения слова. 

5 Состав слова 

(морфемика) 

(10 часов) 

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они 

различаются? Как найти корень слова?».  

Наблюдение за группами родственных слов, поиск для каждой 

группы слова, с помощью которого можно объяснить значение 

родственных слов. 

Повторение последовательности действий по алгоритму 

«Выделение корня в слове» (удержание последовательности 

действий, соотнесение результата своих действий с каждым 

шагом алгоритма, самоконтроль). 

Упражнение: выделение корня в предложенных словах с опорой 

на алгоритм выделения корня. 

Комментированный анализ текста: поиск в нём родственных слов. 

Практическое задание: группировка предложенных слов по 

самостоятельно найденному основанию. 

Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова с 

омонимичным корнем. 

Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним и 

тем же корнем. 

Дифференцированное задание: определять правильность 

объединения родственных слов в группы при работе с группами 

слов с омонимичными корнями. 

Работа со схемой: различение родственных слов и форм одного и 

того же слова. 

Учебный диалог: «Полное совпадение значения у форм слова и 

сходство основного значения, но не полная тождественность 

значения родственных слов». 

Объяснение роли и значения суффиксов/приставок. 

Работа со схемой «Значение суффиксов» (уменьшительно-

ласкательные суффиксы, суффиксы профессии). 

Игровое упражнение «Собери слово из морфем» (предметно-

практическое оперирование с графическими обозначениями 

частей слова). 

Работа в группах: анализ небольшого текста с установкой на 

поиск в нём  слов с заданными приставками/суффиксами 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием.  

Знакомство с последовательностью действий по алгоритму 

«Разбор слова по составу» (отработка каждого шага алгоритма, 

удержание последовательности алгоритма, удержание 

последовательности действий, соотнесение результата своих 

действий с каждым шагом алгоритма, самоконтроль). 

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с 
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отрабатываемым алгоритмом, корректировка с помощью учителя 

своих учебных действий для преодоления ошибок при выделении 

в слове корня, окончания, приставки, суффикса.  

Упражнение: соотнесение слов, напечатанных на карточках, с 

соответствующей схемой состава слова. 

Работа с таблицей: записать слова в нужный столбик в 

соответствии со схемой состава слова. 

Дифференцированное задание: обнаружение ошибок в 

установлении соответствия схем состава слова и слов (при 

необходимости с направляющей помощью учителя). 

6 Морфология  

 (45 часов) 

Учебный диалог, в ходе которого происходит наблюдение за 

словами-предметами, словами-признаками, словами-действиями 

и знакомство с понятиями «Части речи» с актуализацией 

терминов «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол». 

 Упражнение: группировка предложенного набора слов на  

основании того, какой частью речи они являются (с опорой на 

таблицу «Части речи»). 

 Работа в парах: распределение имен существительных по 

группам (одушевленные, неодушевленные). 

Наблюдение за грамматическими признаками имён 

существительных (род, число), соотнесение сделанных выводов с 

информацией в учебнике. 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу (с опорой на таблицы). 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку (с опорой на таблицу). 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число). 

Учебный диалог с наблюдением за изменением формы слова по 

падежным вопросам и соотнесение сделанных выводов с 

информацией в учебнике. 

4 класс  

1 Сведения о 

русском 

языке 

(1 час, далее 

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса) 

Коллективное обсуждение с комментариями учителя фрагмента 

статьи 69 Конституции Российской Федерации: «Государство 

защищает культурную самобытность всех народов и этнических 

общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение 

этнокультурного 

и языкового многообразия».  

Учебный диалог «Почему каждому народу важно сохранять свой 

язык? Как общаться разным народам, проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога формулируются суждения о 

многообразии языкового пространства России и о значении 

русского языка как языка межнационального общения. 

Работа в парах: придумать ситуацию использования русского 

языка как языка межнационального общения. 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 

развивается умение анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. 

2 Фонетика и 

графика 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем характеризовать 

звуки?». 
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 (6 часов) Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным 

признакам. 

Работа с таблицей: определение соотношения количества 

звуков и букв в предложенном наборе слов, заполнение 

таблицы с тремя колонками: количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше количества букв (после 

совместного анализа). 

Совместный анализ предложенного алгоритма звукобуквенного 

разбора. 

Практическая работа: проведение звукобуквенного разбора 

предложенных слов (с опорой на ленту букв). 

3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним нужно подобрать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения 

с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, проверить правильность постановки 

ударения по орфоэпическому словарю, а потом правильно их 

произнести.  

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него 

предложенные учителем слова из отрабатываемого в данном 

учебном году орфоэпического перечня, а потом прочитать его 

всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова 

из предложенного списка (не совпадает с отрабатываемым 

перечнем слов) и поставить в них ударение. 

Играсоревнование «Где поставить ударение?».  

Проектное задание «Ударение в словах, которые пришли в 

русский язык из французского языка». 

4 Лексика (8 

часов) 

Комментированное выполнение задания: выбор из ряда 

синонимов слова, которое подходит для заполнения пропуска в 

предложении текста, объяснение своего выбора. 

Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ 

уместности использования слов в предложениях, нахождение 

случаев неудачного выбора слова, корректировка обнаруженных 

ошибок (выбор наиболее точного синонима) (с направляющей 

помощью учителя). 

Упражнение: составить синонимичные ряды, располагая слова по 

нарастанию / убыванию признака (например: большой, огромный, 

громадный, гигантский). 

Работа в парах: найди в пословицах слова-антонимы. 

Упражнение: закончи начатое предложение словами-антонимами. 

Работа с рисунками: соотнесение рисунков с соответствующими 

им фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений. 

Работа в группах: поиск в текстах фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа со словарём 

фразеологизмов, выписывание значений 2–3 фразеологизмов. 

Творческое задание: создание собственных шуточных рисунков, 
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основанных на буквальном понимании значения слов, входящих в 

состав фразеологизма. 

5 Состав слова 

(морфемика)  

(8 часов) 

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в ходе 

диалога даётся устная характеристика частей слова по заданным 

признакам (значение, способ выделения, способ обозначения) (с 

опорой на таблицу). 

Наблюдение за изменяемыми и неизменяемыми словами, 

выделение основы слова. 

Упражнение: проведение по предложенному алгоритму  разбора 

слова по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу. 

Проверочная работа с последующим самоанализом, отработка 

умений корректировать свои действия для преодоления ошибок в 

разборе слов по составу. 

Наблюдение и определение значения наиболее употребляемых 

суффиксов изученных частей речи. 

Практическая работа: образование новых слов при помощи 

суффиксов с конкретным значением (например: образование имен 

существительных со значением профессий при помощи 

суффиксов -тель-, -чик-, -щик; образование имен прилагательных 

со значением неполноты признака при помощи суффиксов -оват-, 

-еват- и др.) по предложенному образцу. 

6 Морфология 

(45 часов) 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания таблицы, 

установление основания для сравнения слов, относящихся к 

разным частям речи. 

Упражнение: группировка слов на основании того, какой частью 

речи они являются (с опорой на таблицу «Части речи»). 

Дифференцированное задание: классификация частей речи по 

признаку (самостоятельные и служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, связанного с выбором 

основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

но различающихся грамматическими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания для группировки слов (в 

качестве основания для группировки могут быть использованы 

различные признаки, например: по частям речи; для имён 

существительных – по родам, числам, склонениям, для глаголов – 

по вопросам, временам, спряжениям) (при необходимости с 

опорой на таблицы). 

Практическая работа: определение грамматических признаков 

имён существительных (при необходимости с опорой на 

таблицы). 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических 

характеристик. 

Работа в парах: группировка имён существительных по разным 

основаниям. Упражнение: нахождение в тексте (например, в 

поэтическом) имён существительных с заданными 

грамматическими характеристиками. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных лишнего имени существительного – 

не имеющего какого-то из тех грамматических признаков, 

которыми обладают остальные слова в группе. 

Практическая работа: определение грамматических признаков 
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имён прилагательных (при необходимости с опорой на таблицы). 

Комментированное выполнение задания по соотнесению фор 

мы имени прилагательного с формой имени существительного. 

Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск 

ошибок на согласование имён существительных и имён 

прилагательных, исправление найденных ошибок (при 

необходимости с направляющей помощью учителя). 

7 Синтаксис 

(19 часов ) 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предложение, 

словосочетание, слово, обосновываются их сходство и различия. 

Работа в группах: классификация предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Наблюдение за различиями простых и сложных предложений (с 

опорой на графические схемы). 

Упражнение: группировка предложений по определённому 

признаку. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 

характеристиками. 

Работа с таблицей (по горизонтали в строках – вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах – вид по цели 

высказывания): подбор примеров для ячеек таблицы. 

Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора 

предложений, отработка проведения разбора по предложен 

ному алгоритму. 

Практическая работа: соотнесение изученных понятий 

(однородные члены предложения, сложное предложение) 

с примерами (с опорой на графические схемы).  

Работа в парах: составление сложного предложения из 

нескольких простых с помощью подходящих союзов или без них. 

Практическая работа: распространение предложений 

однородными членами. 

Работа со графической схемой: соотнесение предложений с их 

графической схемой. 

Творческая работа: составление предложений по графической 

схеме. 

8 Орфография и 

пунктуация 

(51 час) 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению 

орфографической задачи?», по результатам диалога актуализация 

последовательности действий по проверке изученных орфограмм. 

Знакомство с алгоритмом работы с правилами на изучаемых в 

данном классе орфограммами (удержание последовательности 

действий, соотнесение результата своих действий с каждым 

шагом алгоритма, самоконтроль). 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нём 

слов с определённой орфограммой. 

Упражнение на развитие контроля: установление при работе с 

дидактическим текстом соответствия написания слов 

орфографическим нормам, нахождение орфографических ошибок 

(при необходимости с направляющей помощью учителя).  

Работа в группах: нахождение ошибок на применение способа 

проверки орфограммы; ошибок в объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы (с опорой на таблицы правил). 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы.  

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы.  
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Работа в группах: группировка слов, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слов, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя. 

9 Развитие речи 

(32 часа ) 

Работа в группах: анализ текста, обоснование целесообразности 

выбора языковых средств, соответствующих цели 

и условиям общения. 

Работа в парах: анализ дидактического текста и нахождение в нём 

смысловых ошибок (с направляющей помощью учителя). 

Творческие задания: создание устных и письменных текстов 

разных типов (описание, рассуждение, повествование) после 

совместного анализа. 

Практическая работа: выбор соответствующего заданной 

ситуации жанра и написание письма, поздравительной открытки, 

записки (по предложенному образцу). 

Творческое задание: составление текстов разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на одну и ту же тему после 

совместного анализа. 

Работа в группах: корректировка дидактического текста, в 

котором допущены смысловые ошибки (с направляющей 

помощью учителя). 

Наблюдение за структурой текста знакомство с абзацем как 

структурным компонентом текста, формулирование выводов 

о том, что в абзаце содержится микротема.  

Совместная работа: определение последовательности абзацев 

в тексте с нарушенным порядком следования абзацев. 

Дифференцированное задание: выделение абзацев в тексте, в 

котором абзацы не выделены. 

Обсуждение: как связана основная мысль текста с содержа¬нием 

каждого абзаца. 

Совместное выполнение задания: анализ текстов по критериям: 

правильность, богатство, выразительность. 

Коллективная работа: чтение текста для изложения, смысловая 

беседа по тексту, деление текста на смысловые части, 

составление плана изложения.  

Сочинение после предварительного анализа материала, 

совместный подбор ключевых слов, подготовка лексики. 

Составление плана. 

Анализ собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями, соотнесение своих действий с предложенными 

алгоритмами. 

Практическое задание: выбор источника получения информации 

(определённый тип словаря, справочников) для решения 

учебнопрактической задачи (с направляющей помощью 

учителя). 

Творческое задание: подготовка небольшого публичного 

выступления. 

Резерв 18 часов  

 

 

2. Литературное чтение 

Пояснительная записка. 
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Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область 

"Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 
базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в 

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению 

способствует формированию общей культуры. 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, 

а также будут востребованы в жизни. 

Содержание обучения. 

 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. 

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 

объему 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 ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
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в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 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, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 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 объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
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(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом 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 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). 

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

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 

мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе 

норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

тема, раздел курса основные виды учебной деятельности обучающихся  

1 класс  

 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 

классе является курс «Обучение грамоте». Тематическое планирование курса «Обучение 

грамоте» представлено в Федеральной рабочей программе учебного предмета «Русский 

язык». 

1 дополнительный класс  

1 Повторение 

пройденного в 1 

классе. 

 (16 часов) 

Практическая работа: составление звуко-буквенной схемы 

слова к прочитанным словам. 

Игровое упражнение: «Отгадай букву» узнавание буквы по 

ее части, в зашумленных и наложенных изображениях. 

Игровое упражнение: «Повтори за мной» воспроизведение 

слоговых цепочек с оппозиционными звуками, чистоговорок 

и скороговорок. 

Практическая работа по дифференциации близких по 

акустико-¬артикуляционным признакам звуков, оптическим 

признакам букв. 

Тренинг техники чтения: чтение комбинированных слоговых 

таблиц, чтение столбиков слогов и слов с наращиванием, 

расположенных одинаковой частью друг под другом, чтение 

пар слов, отличающихся одной буквой. 

Работа в парах: деформированное слово (составление слов из 

букв разрезной азбуки и слогов, заранее заданных учителем). 

Творческое задание: чтение текстов, в которых слова в 

предложении заменены картинкой. 

Чтение с соотнесением прочитанной части с сюжетной 

картинкой из серии. 

Работа в парах: выборочное чтение. 

Плавное осмысленное чтение слов, предложений 

(допускается слоговое чтение).  

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов и выражений, подбор слов, 

близких по значению. 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли 
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прочитанного, анализ поступков героев.  Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного или услышанного. 

Практическая работа: нахождение в тексте слов, 

словосочетаний и выражений по заданию учителя.  

Пересказ небольшого текста с помощью вопросов по 

картинному плану, составление предложений по сюжетной 

картинке или серии картинок.  

Воспроизведение стихотворения наизусть. 

2 Сказка 

народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская)  

(30 часов) 

Слушание чтения учителем фольклорных произведений 

 (на примере русских народных сказок: «Кот, петух и лиса», 

«Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» 

и литературных (авторских): К. И. Чуковский «Путаница», 

«Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я. Маршак «Тихая сказка», 

В. Г. Сутеев «Палочка-выручалочка»). 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема 

сказки, 

кто её герои, что произошло (что происходило) в сказке. 

Задание на формулирование предложений с использованием 

вопросительного слова с учётом фактического содержания 

текста (где? как? когда? почему?). 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Практическая работа: нахождение в тексте слова, 

словосочетания и выражения по заданию учителя. 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми 

словами с постепенным увеличением скорости чтения (в 

соответствии с индивидуальными возможностями 

учащегося). 

Смысловое чтение 

3 Произведения о 

детях и для детей 

(25 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Практическая работа: нахождение по заданию учителя в 

тексте слова, словосочетаний, предложений. Работа с 

иносказательными словами, словосочетаниями. Понимание и 

объяснение скрытого смысла  текста. 

Тренинг осознанного чтения: анализ предложений со 

сложной грамматической конструкции, отработка умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

предложениями и частями текста. 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о 

детях (использовать слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов). Не менее шести произведений по выбору, например: 

К. Д. Ушинский «Играющие собаки», «Худо тому, кто добра 

не делает никому», Л. Н. Толстой «Косточка», В. Г. Сутеев 

«Чей же гриб?», Е. А. Пермяк «Самое страшное», 
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«Торопливый ножик», В. А. Осеева «Плохо», «Три 

товарища», А. Л. Барто «Подари, подари…», «Я — лишний», 

Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. Ермолаев 

«Лучший друг», Р.  С. Сеф «Совет». 

Беседа по выявлению понимания прочитанного 

произведения: ответы на вопросы о впечатлении от 

произведения, определение темы (о детях) и главной мысли 

произведения, анализ заголовка. Работа с текстом 

произведения: читать по частям, характеризовать героя, 

отвечать на вопросы к тексту произведения, подтверждая 

ответ примерами из текста.  

Выразительное чтение по ролям диалогов героев. Учебный 

диалог: обсуждение прочитанного произведения, оценивание 

поступков героев произведений, осознание нравственно-

этического содержания произведения, высказывание и 

аргументация своего мнения после совместного анализа. 

Составление рассказа о герое по предложенному алгоритму. 

Упражнение в формулировании предложений с 

использованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? почему?). 

Задание на восстановление последовательности событий в 

прочитанных произведениях. 

Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на 

вопросы и графические символы или опорные картинки. на 

предложенный план. 

Работа в парах: сравнение предложенных учителем 

произведений по указанным критериям и заполнение 

4 Произведения о 

родной природе 

 (13 часов) 

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы 

(пейзажной лирики). 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов, уточнение значений образных 

сравнений. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Практическая работа: нахождение по заданию учителя в 

тексте слов, словосочетаний, предложений.  

Беседа по выявлению понимания настроения, переданного 

автором (радость, грусть, удивление и др.), определение 

темы стихотворных произведений (3–4 по выбору). 

Работа с текстом произведения: различение на слух 

стихотворного и нестихотворного текста, определение 

особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные слова 

(рифма), нахождение слов и словосочетаний, которые 

определяют звуковой рисунок текста (например, «слышать» 

в тексте звуки весны, «журчание воды», «треск и грохот 

ледохода»). 

Анализ стихотворного текста, составление интонационного 

рисунка с опорой на знаки препинания. 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на 

интонационный рисунок. 

Сравнение произведений на одну тему разных авторов: А. Н. 
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Майков «Ласточка примчалась…», А. Н. Плещеев. 

«Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д. Дрожжин 

«Пройдёт зима холодная…», С.А. Есенин «Черёмуха», 

И. З. Суриков «Лето», «Зима», Т. М. Белозёров 

«Подснежники», С. Я. Маршак «Апрель», И.П.Токмакова 

«Ручей», 

«Весна», И. С. Соколов-Микитов «Русский лес». 

5 Устное народное 

творчество — 

малые 

фольклорные 

жанры  

(6 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов, уточнение значений образных 

сравнений. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное 

чтение с переходом на чтение словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов), соблюдение норм 

произношения, расстановка ударений при выразительном 

чтении. 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, 

помогающих охарактеризовать жанр произведения и назвать 

его (не менее шести произведений). 

Наблюдение за иносказательным смыслом пословиц с 

опорой на иллюстрации и объяснение скрытого смысла,  

Соотнесение пословицы или поговорки с предложенной 

учителем жизненной ситуацией. 

Учебный диалог: объяснение смысла пословиц и поговорок 

на основе читательского и жизненного опыта с помощью 

учителя. 

6 Произведения о 

братьях наших 

меньших 

(25 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Практическая работа: выборочное чтение. 

Слушание произведений о животных. Например, 

произведения Н. И. Сладкова «Без слов», «На одном 

бревне», Ю. И. Коваля «Бабочка», Е. И. Чарушина «Про 

Томку», А. Л. Барто «Страшная птица», «Вам не нужна 

сорока?». 

Беседа по выявлению понимания прослушанного 

произведения, ответы на вопросы о впечатлении от 

произведения.  

Самостоятельное чтение произведений о животных, 

различение прозаического и стихотворного текстов. 

Понимание прочитанного после самостоятельного чтения 

вслух и про себя. Например, Е. А. Благинина «Котёнок», «В 

лесу смешная птица», «Жук, жук, где твой дом?», Э. Ю. 

Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов 

«Выводок», «Цыплята», С. В. Михалков «Мой щенок», 

«Трезор», «Зяблик», И. П. Токмакова «Купите собаку», 

«Разговор 

синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте дружить». 
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Учебный диалог по обсуждению прочитанного 

произведения: 

определение темы и главной мысли, осознание нравственно-

этического содержания произведения (любовь и забота о 

братьях 

наших меньших, бережное отношение к природе). 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, 

характеризующих 

героя (внешность, поступки) в произведениях разных 

авторов 

(3–4 по выбору). Например, Н. И. Сладков «Лисица 

и Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин «Убежал», 

Б. В. Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка и 

корова», «Томкины сны». 

Упражнение на восстановление последовательности событий 

в произведении: чтение по частям, придумывание заголовка 

к каждой части, составление плана (под руководством 

учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения с соблюдением 

последовательности событий с опорой на ключевые слова. 

Работа с текстом произведения: характеристика героев. 

7 Произведения о 

маме  

(8 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Первичное чтение учителем или прослушивание аудио 

записи. 

Беседа по выявлению понимания 

прослушанного/прочитанного произведения, ответы на 

вопросы о впечатлении от произведения, понимание идеи 

произведения: любовь к своей семье, родным, Родине — 

самое дорогое и важное чувство в жизни человека. 

Например, слушание и чтение произведений П. Н. Воронько 

«Лучше нет родного края», М. Ю. Есеновского «Моя 

небольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое самое первое 

слово?», А. В. Митяева «За что я люблю маму», В. Д. 

Берестова «Любили тебя без особых причин…», Г. П. Виеру 

«Сколько звёзд на ясном небе!», И. С. Соколова-Микитова 

«Радуга», С. Я. Маршака «Радуга» (по выбору не менее 

одного автора). 

Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых 

слов, определяющих главную мысль произведения, 

объяснение заголовка, поиск значения незнакомого слова с 

использованием словаря под руководством учителя. 

Учебный диалог: обсуждение значения выражений «Родина-

мать», «Родина любимая — что мать родная», осознание 

нравственно-этических понятий, обогащение духовно-

нравственного опыта учащихся: заботливое отношение к 

родным в семье, внимание и любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений с выделением 

ключевых слов, с соблюдением норм произношения. 
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Рассказ по предложенному плану о своём родном крае, 

городе, селе, о своих чувствах к месту. 

8 Фольклорные и 

авторские 

произведения 

о чудесах 

и фантазии (8 

часов) 

Первичное чтение учителем или прослушивание аудио 

записи. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах 

и превращении, словесной игре и фантазии (не менее трёх 

произведений). Например, К. И. Чуковский «Путаница», 

И. П. Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. М. 

Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В. В. 

Лунин «Я видела чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер 

«Моя вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фантазий», Ю. 

Тувим «Чудеса», английские народные песни и небылицы в 

переводе К. И. Чуковского и С. Я. Маршака. 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, 

которые определяют необычность, сказочность событий 

произведения, нахождение созвучных слов (рифм) , 

наблюдение за ритмом стихотворного текста, составление 

интонационного рисунка с опорой на знаки препинания, 

объяснение значения слова с использованием словаря при 

необходимости с помощью учителя. 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача своих 

впечатлений от прочитанного произведения в высказывании 

(не менее 2 предложений) или в рисунке. 

Задание на сравнение произведений на одну тему разных 

авторов: прозаическое или стихотворное, жанр (рассказ, 

стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, потешка).  

Выразительное чтение стихотворений с опорой на 

интонационный рисунок. 

Задание на развитие творческого воображения: узнай 

зрительные образы, представленные в воображаемой 

ситуации (например, задание «Кто живёт в кляксах?», 

«Каких животных ты видишь в проплывающих облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение фрагмента для 

устного словесного рисования, выделение слов, 

словосочетаний, отражающих содержание этого фрагмента. 

9 Библиографи-

ческая культура 

(работа 

с детской книгой) 

(1 час) 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определённой 

теме  

Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития 

и обучения, использование изученных понятий в диалоге. 

Поиск необходимой информации в словарях и справочниках 

об авторах изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному 

алгоритму. Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя. 

Резерв 12 часов 

2 класс  

1 О нашей Родине  

(6 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 
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Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Слушание и понимание стихотворных произведений, оценка 

своей эмоциональной реакции на прослушанное 

произведение, определение темы (не менее 3 

стихотворений). Например, стихотворения И. С. Никитина 

«Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. Прокофьева 

«Родина», Н. М. Рубцова «Россия Русь — куда я ни 

взгляну…», З. Н. Александровой «Родина». 

Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение 

главной мысли произведения — любовь к Родине 

неотделима от любви к родной земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, 

задание на поисковое чтение: ответы на вопросы. Например: 

в чём раскрывается истинная красота родной земли? 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… 

(З. Н. Александрова)», составление своего высказывания по 

содержанию произведения по предложенному алгоритму  (не 

менее 3-4 предложений). 

Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой 

теме. Например, С. Т. Романовский «Русь», К. Г. 

Паустовский 

2 Фольклор (устное 

народное 

творчество)  

(16 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Объяснение  иносказательного смысла пословиц и 

поговорок, соотнесение смысла  пословицы и поговорки с 

поступками героев знакомых литературных произведений. 

Работа в группах: объяснение смысла пословиц и поговорок 

на основе жизненного опыта. 

Чтение пословиц. Объяснение их смысла. Распределение на 

группы: пословицы о Родине, о трудолюбии, о человеке.  

Работа со схемой 

3 Звуки 

и краски родной 

природы 

в разные времена 

года (осень)  

(8 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А. Н. Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт 

«Осень», В. Я. Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», А. К. 

Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. 

4  О детях и дружбе  

(12 часов) 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 
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Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Чтение целыми словами (допустимо послоговое чтение слов 

сложной слоговой структуры) без пропусков и перестановок, 

постепенно переходя от чтения вслух к чтению про себя 

произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев 

«Два пирожных», С. А. Баруздин «Как Алёшке учиться 

надоело», Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две пословицы», Н. 

Н. Носов «Заплатка», «На горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», 

В. А. Осеева «Синие листья», «Волшебное слово», «Просто 

старушка», А. Гайдар «Совесть», М. С. Пляцковский 

«Настоящий друг» (по выбору, не менее 4 произведений). 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли 

произведения, соотнесение главной мысли с пословицей, 

подбор из предложенных пословиц к тексту. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое 

выборочное чтение): ответы на вопросы, характеристика 

героя, установление взаимосвязи между характером героя и 

его поступками, нахождение описания героя, оценка его 

поступков (с опорой на текст). 

5 Мир сказок  

(12 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Тренинг осознанного чтения: анализ предложений сложной 

грамматической конструкции. 

Упражнение в чтении целыми словами (допустимо 

послоговое чтение слов сложной слоговой структуры) без 

пропусков и перестановок с постепенным переходом от 

чтения вслух к чтению про себя фольклорных и 

литературных сказок. Например, русская народная сказка 

«Золотая рыбка» и произведение А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке», русская народная сказка «У страха глаза 

велики» и произведение братьев Гримм «Маленькие 

человечки», русская народная сказка «Снегурочка» и 

произведение В. И. Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, 

не менее 4 произведений). 

Задание на сравнение 

6 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(зима)  

(12 часов) 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Слушание стихотворных произведений о зимней природе: 

А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! 
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Крестьянин, торжествуя…», С. А. Есенин «Поёт зима — 

аукает…», 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков 

«Первый 

снег», И. А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…», А. А. 

Прокофьев «Как на горке, на горе…», З. Н. Александрова 

«Снежок», 

(по выбору 2—3 произведения), обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаических 

произведений о зиме, доступных для восприятия младшими 

школьниками. Например, С. А. Иванов «Каким бывает снег», 

И. С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», 

М. М. Пришвин «Деревья в лесу». Контроль восприятия 

произведения, прочитанного про себя: ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста. 

7 О братьях наших 

меньших  

(18 часов) 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Слушание художественных произведений о животных и 

оценка своего эмоционального состояния при восприятии 

произведения. Например, русская народная песня 

«Коровушка», стихотворения Н. М. Рубцова «Про зайца», 

Саши Чёрного «Жеребёнок», Р. С. Сефа «Птенцы», В. Д. 

Берестова «Кошкин щенок», 

«С фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. В. Михалкова 

«Мой щенок», А. Л. Барто «Думают ли звери?», «Он был 

совсем один», И. М. Пивоваровой «Жила-была собака» и др.  

Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, 

ответ на вопрос: «Какова главная мысль произведения? Как 

автор описывает отношения людей и животных?», осознание 

8 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(весна, лето) 

(18 часов) 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

9 О наших 

близких, 

о семье  

(13 часов) 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 
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Устанавливать логические связи в произведениях. 

Прогнозировать развитие событий по названию 

произведения, предположение о дальнейшем развитии 

событий после прочтения какого-то эпизода. 

Работа с иносказательными словами, словосочетаниями.  

Понимание и объяснение скрытого смысла, заключенного в 

произведении. 

Чтение целыми словами (допускается послоговое чтение 

слов сложной слоговой структуры) без пропусков и 

перестановок, постепенно переходя от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о детях: Л. Н. Толстой «Отец 

и сыновья», «Лучше всех», 

В. А. Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. 

Яковлев 

«Мама», татарская народная сказка «Три дочери», А. Л. 

Барто 

«Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова «Катин подарок», 

Ю. И. Коринец «Март» (по выбору). 

Работа с текстом произведения 

10 Зарубежная 

литература  

(11 часов) 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: 

братья Гримм «Бременские музыканты», Ш. Перро «Кот в 

сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Э. 

Распэ «Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка», «Огниво» (не менее двух произведений по 

выбору).  

Характеристика героя: установление взаимосвязи между 

характером героя и его поступками, описание характера 

героя, нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование (моделирование) плана произведения: 

деление текста на смысловые части, определение эпизодов, 

выделение опорных слов для каждой части плана, 

озаглавливание части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому 

содержанию прочитанного произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок.  

Работа со схемой 

11 Библиографическая 

культура (работа 

с детской книгой 

и справочной 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве 

школьной библиотеки, работа с тематическим каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для 

обучения и развития. 
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литературой) (2 

часа) 

Выбор книги с учётом рекомендательного списка, по 

тематическому каталогу в библиотеке. 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка в 

содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 

предисловию, условным обозначениям. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному 

алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника 

читателя.  

Поиск необходимой информации в словарях и справочниках 

об авторах изученных произведений. 

резерв 8 часов  

3 класс  

1 О Родине 

и её истории (6 

часов) 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания произведений в этом разделе. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических 

произведений, понимание их фактического содержания и 

ответы на вопросы по содержанию текста, осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной стране и 

земле — на примере произведений о Родине. Например, К. 

Д. Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. Глинка «Москва», М. 

М. Пришвин «Моя Родина», К. М. Симонов «Родина» 

(произведение 1–2 авторов по выбору). 

2 Фольклор (устное 

народное 

творчество) (16 

часов) 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

«Чтение» информации, представленной в схематическом 

виде, объяснение значения слова «фольклор», обобщение 

представлений о жанрах фольклора малой формы, работа со 

схемой «Назовите жанры. Приведите примеры», используя 

слова для справок. 

3 Творчество А. С. 

Пушкина  

(9 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина, 

обсуждение эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение вызывает произведение? Почему?». На примере 

отрывков из романа «Евгений Онегин»: «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета…». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
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сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре с помощью учителя.  

Выразительное чтение и чтение наизусть 

4 Творчество И. А. 

Крылова  (4 часа) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Слушание басен И. А. Крылова (не менее 2, например: 

«Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица», «Слон и Моська», 

«Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» 

(по выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество 

высмеивает автор?». 

Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-

этических понятий: лесть, похвала, глупость. 

Объяснение  иносказательного смысла слов и выражений в 

баснях. 

Работаем с текстом произведения: характеристика героя 

(положительный или отрицательный), поиск в тексте морали 

(поучения) и крылатых выражений. 

Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, 

мораль. 

Совместная работа: подбор пословиц, отражающих смысл 

басен из перечня предложенных. 

Самостоятельная работа на карточках 

5 Картины природы 

в произведениях 

поэтов и писателей 

ХIХ века  

(8 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение 

эмоционального состояние при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 

произведение? Почему?». На примере стихотворений Ф. И. 

Тютчева «Листья», «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «В небе тают облака», А. А. Фета 

«Осень», «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, глаза 

прищуря…», И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. 

Некрасова «Не ветер бушует над бором…», «Славная осень! 

Здоровый, ядрёный…», «Однажды в студёную зимнюю 

пору…», А. Н. Майкова «Осень», «Весна», И. С. Никитина 

«Утро», И. З. Сурикова «Детство» (не менее пяти авторов по 

выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического 

произведения от прозаического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 
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образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск олицетворения, характеристика 

звукописи, определение вида строф при помощи учителя 

6 Творчество Л. Н. 

Толстого  

(10 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого 

7 Литературная 

сказка  (9 часов) 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Слушание и чтение литературных сказок 

8 Картины 

природы 

в произведениях 

поэтов 

и писателей 

ХХ века 

(10 часов) 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Слушание художественных произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии описанных 

картин природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство 

создаёт произведение? Почему?».   

9 Произведения о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных  

(16 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Чтение вслух и про себя 

10 Произведения о 

детях  

(18 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Чтение вслух и про себя 

11 Юмористические 

произведения  

(6 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и 

12 Зарубежная 

литература (10 

часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей   

13 Библиографическая 

культура (работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой)  

(4 часа) 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 

библиотеку: знакомство с правилами и способами выбора 

необходимой книги, выполнение правил юного читателя: 

культура поведения в библиотеке, работа с каталогом. 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для 

развития личности, роли книги в жизни человека. 

Коллективная работа 

Резерв 10 часов   

4 класс   
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1 О Родине, 

героические 

страницы истории 

(12 часов) 

Разговор перед чтением:   

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения 

Чтение произведений о героях России.   

Работа с текстом произведения 

2 Фольклор 

(устное народное 

творчество) 

(11 часов) 

Разговор перед чтением:   

Игра «Вспомни и назови»:   

Совместная работа:   

Тренинг техники чтения:   

Чтение произведений малого фольклора 

3 Творчество 

А. С. Пушкина  

(12 часов) 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения 

лирического произведения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения:   

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина   

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте 

слов, использованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 

произведений с интонационным выделением знаков 

препинания, 

4 Творчество И. А. 

Крылова  

(4 часа) 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

произведений, определение жанра (басня) и автора (И. А. 

Крылов, Л. Н. Толстой), ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты? Почему?», аргументация своего 

мнения. 

5 Творчество М. Ю. 

Лермонтова  

(4 часа) 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения 

лирического произведения, творчество М. Ю. Лермонтова.  

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения:   

Слушание стихотворных произведений (не менее 3) М. Ю. 

Лермонтова:   

Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос   

Работа с текстом произведения: 

6 Литературная 

сказка  

(9 часов) 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре 

сказки, расширение знаний о том, как и почему из глубины 

веков дошли до нас народные сказки, первые авторы 

литературных сказок. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Слушание и чтение литературных сказок. 

7 Картины природы Разговор перед чтением  
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в творчестве 

поэтов и писателей 

ХIХ века (7 часов) 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения:   

Слушание лирических произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии описанных 

картин природы, 

 Работа с текстом произведения  

Совместная работа 

8 Творчество Л.Н. 

Толстого (7 часов) 

Игра «Вспомни и назови»:   

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения:   

Разговор перед чтением:   

Обсуждение темы и главной мысли произведений, 

определение признаков жанра   

Анализ сюжета рассказа 

9 Картины природы 

в творчестве 

поэтов 

и писателей ХХ 

века (6 часов) 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как 

способ передачи чувств автора, лирические и эпические 

произведения: сходство и различия. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии описанных 

картин природы,   

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, характеристика звукописи, 

определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 

анализ поэтических выражений и обоснование выбора 

автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 

сохранением интонационного рисунка произведения  

10 Произведения о 

животных и родной 

природе (12 часов) 

Разговор перед чтением:   

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о животных 

Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков жанра. 

Работа с текстом произведения: составление портретной 

характеристики персонажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 



115 
 

выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему 

виду и поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев. 

Совместная работа: упражнение в составлении вопросов (в 

том числе проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа 

11 Произведения о 

детях (13 часов) 

Разговор перед чтением:   

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения:   

Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в 

разное время 

Работа с текстом произведения   

 Анализ сюжета рассказа 

Работа в парах 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм при 

чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего 

лица.  

Дифференцированная работа:   

Проверочная работа 

12 Пьеса (5 часов) Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Чтение вслух и про себя пьес.    

13 Юмористические 

произведения  

(6 часов) 

Разговор перед чтением 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Слушание и чтение художественных произведений 

Работа с текстом произведения 

Коллективная работа: чтение диалогов по ролям, выбор 

интонации, отражающей комичность ситуации. 

Дифференцированная работа:   

Проверочная работа по итогам изученного раздела 

14 Зарубежная 

литература  

(8 часов) 

Разговор перед чтением 

Тренинг техники чтения 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей 

15 Библиографическая 

культура (работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой) (7 

часов) 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 

библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны книги». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Чтение очерков   

Резерв 13 часов  
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5. Иностранный язык 

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. 

 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/не вербально 

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. Звукобуквенные 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 
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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 объеме 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 распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (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. 

  Немецкий язык 

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

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

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

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

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

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

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, 

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

in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKalte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

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

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным именным сказуемым 

(MaineFamilieistgroB.) и составным глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). 
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Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit.).Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). 

Предложения с оборотом Esgibt... . Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, Prateritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка 

sein. Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen. Неопределённая форма глагола 

(Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnellи др. Наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 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. 

6. Математика 

Числа и величины  

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

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

сотая, тысячная). 

 Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

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

разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
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характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

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

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

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

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

площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

 Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка) 

 

7. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,   программы воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 

естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся 

формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 

способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и 

пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые 

можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально 

привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической, 
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и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, 

что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. 

Содержание обучения. 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.  

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

предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.).  

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

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

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

 Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

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

за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

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

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

наблюдений).  

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

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

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

бережное использование воды.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

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

Охрана, бережное использование почв. 

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
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растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

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

человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

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

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

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 

органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Духовно - нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 



122 
 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, 

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории 

семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, 

семьи и верности.  

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

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

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

транспорт. Правила пользования транспортом.  

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно - смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно - нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно - нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

 Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

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

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по 



123 
 

выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Правила безопасной жизни 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года.  Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

тема, раздел курса  виды учебной деятельности обучающихся  

1 класс   

1 Человек и общество.  

16 часов 

Экскурсия по школе,   

Обсуждение ситуаций   

Практическое упражнение в расположении школьных 

предметов на рабочем месте.   

Просмотр видеофрагментов и других материалов   

 Беседа, игры и инсценировки по теме,   

Работа с иллюстративным материалом:   

Просмотр мультипликационных фильмов/ анимированных 

презентаций   

2 Человек и природа.  

37 часов 

Обсуждение ситуаций   

Ведение календаря погоды.  

Рассматривание и беседа по иллюстративному материалу 

«Живая и неживая природа». Дидактическая игра 

«живое/неживое».  

Экскурсия.   

 Практическая работа     

 Просмотр видеофрагментов   



124 
 

3 Правила безопасной 

жизни.   7 часов 

Беседа   

Рассматривание и зарисовка основных дорожных знаков, 

светофора.  

Дидактическая игра «Три сигнала светофора».  

Просмотр мультипликационных фильмов по теме 

«Правила дорожного движения 

 Резерв 6 часов   

 1 дополнительный класс  

1 Человек и общество.  

16 часов 

Экскурсия по школе.   

 Рассматривании иллюстративного материала   

Просмотр и обсуждение иллюстраций и других материалов   

Экскурсии, целевые прогулки, просмотр иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов (по выбору)   

Беседа   

Работа с иллюстративным материалом:   

Учебный диалог   

2 Человек и природа.  

37 часов 

Учебный диалог   

 Практическая работа   

Работа с иллюстративным материалом:   

Экскурсия.   

 Дидактическая игра  

 Практическая работа   

3 Правила безопасной 

жизни.   

 7 часов 

Беседа   

Практическая работа   

Дидактическая игра   

Резерв 6 часов  

2 класс  

1 Человек и общество.   

16 часов 

 Игра-путешествие   

Составление рассказа   

 Работа с картой: Россия, Москва.  

Рассматривание видеофрагментов/анимированных 

иллюстраций о народах России, их традициях.  

 Дидактическая игра  

2 Человек и природа.  

34 часа 

 Практическая работа   

Экскурсия   

Работа в группах   

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

12 часов 

 Анализ дорожных ситуаций.  

Работа в паре 

Практическая работа   

Резерв 6 часов  

3 класс  

1 Человек и общество.  

20 часов 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору)   

Моделирование маршрута по Золотому кольцу с 

использованием фотографий достопримечательностей, 

сувениров и т. д.  

Составление сообщения о городах Золотого кольца России 

с использованием дополнительных источников 

информации (дифференцированное задание). 

Рассматривание и беседа   

2 Человек и природа.  Практические работы (наблюдение и опыты) с 
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35 часов веществами: текучесть, растворимость, окрашиваемость и 

другое. 

 Практические работы: горные породы и минералы — 

название, сравнение, описание. 

Экскурсия 

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

7 часов 

Практическая работа   

 Проектная деятельность по теме, например, «Что такое 

здоровый образ жизни и как его обеспечить». 

Резерв 6 часов  

4 класс  

1 Человек и общество.  

33 часа 

Работа с политико-административной картой Российской 

Федерации: определение местонахождения республик 

Российской Федерации, краёв, крупнейших областей и 

городов России. Чтение статей Конституции Российской 

Федерации о правах граждан Российской Федерации. 

Рассказ учителя «Президент – глава государства и гарант 

благополучия страны».  

Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения 

учителя.   

Учебный диалог по теме, например, «Государственные 

праздники России».   Составление календарей праздников 

и памятных дат. 

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение текстов 

учебников (по выбору) на тему «Объекты Всемирного 

культурного наследия в России и за рубежом».   

2 Человек и природа. 

24 часа 

Работа в паре: анализ схем, иллюстраций по теме, 

например, «Какие организмы обитают в природных 

зонах», составление рассказа-рассуждения по теме, 

например, «Как животные приспосабливаются к условиям 

жизни». Учебный диалог по теме, например, 

«Экологические связи в природной зоне». Моделирование 

характерных цепей питания в изучаемой природной зоне. 

Работа в группах: создание описания одной из природных 

зон по самостоятельно составленному плану (с 

использованием дополнительной информации, в том числе 

из информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») 

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

5 часов 

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем друг 

друга: как я выполняю правила безопасной жизни». Работа 

в группах: составление текста по теме, например, «Какие 

опасности можно встретить на улице, в зонах отдыха, в 

общественных местах». Анализ ситуаций по теме, 

например, «Что может произойти, если…». Ролевая игра 

по теме, например, «Знаем ли мы правила езды на 

велосипеде (роли: велосипедисты, сотрудники ГИБДД, 

маленькие дети). Рассказ учителя по теме, например, «Чем 

может быть опасна информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет». Как правильно 

искать информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Резерв 6 часов  
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8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её 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 её 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 её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: 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. 
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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 религия. Праздники в религиях мира. 

 Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

9. Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности 

 Восприятие произведений искусства. 

 Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

 Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно - прикладное искусство. Истоки декоративно - прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно - прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно - прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
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традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

 Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно - прикладной и художественно 

- конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно - прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объема, фактуры материала. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

10. Музыка 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

 Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и о 

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

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

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. 
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Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр 

и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно -образного 

содержания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 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. 

11. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно - прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно - художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико - 

технологическим, функциональным, декоративно - художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере  

Информация и ее отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 
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12. Физическая культура 

Знания по физической культуре  

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация 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 ее 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 приемы. 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.). 

Легкая 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; подъемы; торможение. 

Плавание. 
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 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.  

На материале легкой 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; приѐм 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 лежа, 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, лежа; 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).  
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На материале легкой 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 поочередно. 

 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 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 

вперед (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 - трех 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 

(стрелочкой.  

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, 

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; 
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упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения 

на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

 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 страховкой; 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, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в 

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 в 

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 
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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. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

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 

 Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи.  

В соответствии с АООП определяются общие задачи курса: 

- постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;  

- восполнение  пробелов в формировании фонематических процессов; 

 обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

 коррекция недостатков грамматического строя речи; 

 улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

 совершенствование коммуникативной функции речи; 

 повышение мотивации речеговорения; 

 обогащение речевого опыта; 

 профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 Обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

– устранение недостатков звукопроизношения (постановка нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях); 

– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 

 обогащение лексики (синонимы, антонимы, омонимы, слова с переносным значением, 

обобщающие слова); 

 дифференциация слов на категории предметов, действий, признаков; 

 формирование способности давать определения словам; 

 формирование (закрепление) умения дифференцировать мягкие и твердые, звонкие и 

глухие согласные, составлять схемы слов, находить ударение; 

 овладение умением обозначать мягкость согласных на письме; 

 профилактика и коррекция нарушений письма и чтения с помощью работы над 

звукобуквенным и слоговым анализом и синтезом,  грамматическим 

структурированием словосочетаний и предложений, усвоением способов 

суффиксального и префиксального словообразования, автоматизацией навыков 

флексийного словоизменения, использованием форм множественного числа; 

 умение понимать интонационную окраску высказывания; 

 умение работать с простым текстом (определять главную мысль, озаглавливать); 

 умение поддерживать и моделировать бытовой диалог; 

 формировать начальные умения монологического высказывания. 

Основными направлениями логопедической работы является:  

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); диагностика и коррекция лексической стороны речи 

(обогащение словаря, его расширение и уточнение);  
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диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма;  
расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Основное содержание коррекционного курса  

В соответствии с выделенными в АООП направлениями логопедическая работа   

конкретизирована в следующих разделах:   

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков 

в устную речь.  

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 

неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 

смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся с 

нарушениями звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо артикулированной речью. 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений 

письма и чтения. 

Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у школьников с ЗПР 

знаний и умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. У школьников, не 

обучавшихся в 1 классе по варианту 7.2, приводятся в систему те неполные и неточные 

знания и навыки, которые дети получили в период обучения в массовой школе. В ходе 

работы по данному разделу не только уточняются представления обучающихся о слоговой 

и звуковой структуре слов, совершенствуются навыки слогового и фонематического 

анализа и синтеза, но и определяются основания для дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и 

преодоление нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных 

по звучанию и артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; 

формирование навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в 

разных языковых единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление 

навыков обозначения мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и 

чтения (активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли 

различных лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков 

и умений адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с 

темой высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и 

коррекция его недостатков (формирование представлений о смысловых и 

грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания; обучение 

умениям конструирования предложений в соответствии с грамматическими нормами; 

формирование и коррекция навыков словоизменения и словообразования). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания).  

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 
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проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

 Задачи курса, соответствующие особым образовательным потребностям детей с ЗПР: 

- 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. 

  Обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

- способствовать психологической адаптации обучающихся, впервые приступивших к 

обучению по программе; 

- совершенствовать систему произвольной регуляции в зависимости от ее начального 

уровня сформированности за счет обучения планированию и контролю результатов 

действий;  

- активизировать познавательную деятельность обучающихся, корригировать недостатки 

мыслительных операций, обучать использованию знаково-символических средств для 

организации познавательной деятельности; 

- корригировать недостатки пространственно-временных представлений 

дифференцированно, уделяя особое внимание представлениям «неделя-месяц-год», а 

также развивая «эмоциональное смещение» - предпосылку осознания психологического 

прошлого и будущего; 

- формировать навыки распознавания эмоциональных состояний, прочтения невербальной 

информации, продуктивной коммуникации, уделяя особое внимание детям, 

приступившим к обучению в этом году; 

- содействовать достижению личностных и метапредметных результатов образования, 

обозначенных в рабочих программах учебных предметов для 1 дополнительного класса. 

Основные направления работы:  

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 пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 
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формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Основное содержание коррекционного курса  

В соответствии с выделенными в АООП направлениями психокоррекционная 

работа     конкретизирована и представлена следующими модулями:   

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в школу» 
(установление позитивных отношений в классе, принятие социальной роли школьника)

1
. 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по развитию пространственно- временных 

представлений, модуль по активизации познавательной деятельности).  

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по 

развитию способности к взаимодействию с одноклассниками);  

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
(модуль по обучению элементарным навыкам регуляции эмоциональных состояний). 

Коррекция 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 образовательной организацией самостоятельно. Однако 

начинать с адаптационного курса представляется необходимым. 

 Во время групповых занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» 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 с 

ребенком; 

 корректирует запланированное содержание групповых занятий в соответствии с 

детскими возможностями.  

Психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и негативные 

аспекты (форма для указанной фиксации определяется в соответствии с локальным актом 

образовательной организации – это может быть индивидуальная карта развития, дневник 

наблюдения, рабочий журнал психолога и т.п.). 

 

Коррекционный курс «Ритмика»  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки.  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 

музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков 

                                                           
1
 Содержание программы зависит от того, насколько поменялся состав класса. Если в нем 50 % или 

более вновь пришедших детей, то рекомендуется ориентироваться на вариант 1, если вновь пришедших нет 

или их 1-3 человека, занятия идут по варианту 2. Если вновь пришедших 4-5 человек, психолог должен 

проявить гибкость и самостоятельно скомпоновать план так, чтобы ранее изучавшим тему было интересно и 

комфортно, т.е. включать в занятия только такие задания из числа прежде выполнявшихся, которые 

вызывали хороший эмоциональный отклик. 
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двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

В соответствии с обозначенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса:  

 развитие двигательных качеств  и устранение недостатков физического развития; 

 развитие выразительности движений и самовыражения; 

 развитие мобильности; 

 коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер 

благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

  развитие общей и речевой моторики; 

  развитие ориентировки в пространстве; 

 формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

-развитие восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для формирования 

умений различать и опознавать музыку по темпу, плавности и силе звучания; 

-формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих развитие 

мышечного чувства, пространственной ориентировки и координации, четкости и точности 

движений; 

-овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее  видах (ритмическая  

гимнастика, танец) в сочетании с игрой на детских музыкальных инструментах и 

декламацией песен под музыку; 

-овладение различными формами движения через выполнение их под музыку  (ходьба, 

бег, танцевальные упражнения и др.); 

-развитие физической выносливости и силы мышц всего тела;  

-развитие чувства ритма и  выразительности движений; 

-эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся с ЗПР через приобщение к музыке 

и танцам; 

-коррекция познавательной сферы обучающихся с ЗПР и совершенствование регуляции 

поведения и деятельности. 

Целесообразно в третьей или четвертой четверти обучения детей с ЗПР вводить 

упражнения с детскими музыкальными инструментами и декламацию песен под музыку. 

Это будет обеспечивать речевое сопровождение движений, согласующихся с музыкой.  

Необходимо отметить, что такая работа должна только начинаться в 1 дополнительном 

классе и продолжаться в последующие годы обучения.  

 Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

 упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения 

(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в 

круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения 

в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 

разными видами шага; повороты;  

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 
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игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более 

и т.д.),игры по ориентировке в пространстве;  

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев;  

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Содержание 

коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Основное содержание коррекционного курса  

В соответствии с выделенными в АООП направлениями занятия ритмикой   

конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и движение» 

(основные упражнения и основные упражнения в парах), «Музыка и танец», «Музыка, 

танец и музыкальные инструменты», «Движения и речь», «Музыка, движение и речь». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который 

предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых 

занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как 

готовиться к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого 

обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и подстраивать темп своих движений под ее 

темп. В первой четверти 1 дополнительного класса дети должны научиться двигаться в 

темпе музыки, овладеть элементарными шагами, построениями, перестроениями и 

прыжками. Необходимо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию 

простых ритмических рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения как 

поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением 

темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он 

может включать выпрямления и повороты головы,  повороты головы, круговые движения 

плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, 

сгибание, разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение внутрь, 

упражнения на расслабления мышц и др. 

Во второй четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где 

основные упражнения ритмики осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются 

умения разбиться на пары и обратно построиться в шеренги. Этому можно обучать и 

через игры под музыку. Учатся выполнять ритмико-гимнастические упражнения в парах.  

Конец второй четверти посвящены изучению раздела «Музыка и танец». 

Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики позволяют 

начать овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные танцы 

(групповые и в парах) и пляски. Общеразвивающие упражнения могут дополняться 

такими упражнениями как выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с 

высоким подниманием колен, приседание с опорой и др.   

В третьей четверти изучается раздел «Музыка, танец и музыкальные 

инструменты». Обучающихся с ЗПР учат играть на элементарных инструментах: 

погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, ложки 

и др. Важно, чтобы в процессе танца под музыку дети смогли научиться использовать 

музыкальные инструменты. Такая работа только начинается, поэтому целесообразно 

только фрагменты танца сопровождать музыкальными инструментами.  
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Вторая половина третьей четверти посвящена разделу «Движение и речь», который 

направлен на овладение базовыми умениями выполнять движения с речевым 

сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки и речевки, которые 

помогают задать определенный темп и динамику при выполнении шагов, построений, 

перестроений и различных двигательных комплексов. Далее учат выполнять ритмико-

гимнастичекие движения под музыку или речевки.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Дети с ЗПР 

повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук 

одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой 

вверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, 

наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. 

В четвертой четверти реализуется самый сложный раздел «Музыка, движение и 

речь», который предполагает исполнение танцев под музыку с одновременной 

выразительной декламацией стихов и песен. К концу учебного года дети должны знать 

комплекс общеразвивающих упражнений, выполнять его под контролем взрослого. 

Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они 

показывают остальным как нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп. 

Итоговое занятие по ритмике проводится в виде отчетного концерта. 

    

Основное содержание учебных курсов части формируемой участниками 

образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности 

  

 Разговор о важном  

1-4 классы  

Пояснительная записка 

  Программа   реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4  классов. На уровень 

начального общего образования приходится 136 часов.    

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, 

деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.). 

Программа может быть реализована в течение одного учебного года, если занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность 

в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», «Рождество», «День 

учителя», «День российской науки» и т.д. 
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2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «165-

летие со дня рождения К. Э. Циолковского», «160 лет со дня рождения К. С. 

Станиславского». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К 

примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена 

школьника» и др. 

Внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 

организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. 

Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает 

его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 

старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое поколение 

связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, 

языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были 

характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой 

родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой Родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости 

за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров 

о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 

жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь 

без ожидания благодарности; 

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 
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– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, 

но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. 

д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 

помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «День матери», «День отца», «День пожилых людей», 

«Традиционные семейные ценности» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 

построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 

музыки: «День музыки», «Мечты», «Великие люди России: К. С. Станиславский», «День 

театра». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «День российской науки», «160 лет со дня рождения К. Э. 

Циолковского», «День космонавтики: мы — первые». 

 Особенности работы педагога по программе 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов педагог 

может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим многообразной 

деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы 

работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; 

насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему 

обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет 

любому ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в 

разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную 

землю. Историческая память народа и каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим полётам. 
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Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории российской 

космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении 

космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — 

исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя – социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 

труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, 

участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское 

влияние на сына и/или дочь. 

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль 

музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца 

жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно 

увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные 

ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая 

и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские —символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника «День народного единства». Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за 

подвиги граждан земли русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой 

Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для 

борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь (преемственность) поколений —основа развития общества и 

каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. 

Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать 

в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё 

время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других 

людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы. Их 

значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике 

России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, 

при поднятии флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное 

и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые 

чувства к другим людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных 

врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 
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обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, 

загадывание заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый год. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. 

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? «Плюсы» и «минусы» виртуального 

мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... 

Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. Дорога 

жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый 

главный в театре. Школьный и классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия 

российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего мира. 

Видеоуроки от Института развития интернета. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви 

к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. 

Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, 

проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 

предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 

пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете 

профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: 

Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся 

женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. 

Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

Крым – природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; 

степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные 

достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, 

Чёрное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». 

Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, 

артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: 

сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, 

расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, 

драматизация, разыгрывание сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: 

«Поехали!» — первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского 

Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского 

Союза. Самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, 

Герой Российской Федерации. 
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Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 

Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 

апреля — день освобождения узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы – что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в 

Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой 

Арктический заповедник, в заповедник «Чёрные земли» (сохранение сайгаков, 

тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский заповедник — 

журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я 

вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. 

Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? 

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) 

поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских 

людей на борьбу за свободу своей Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье 

близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли с им 

поделиться? 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Традиционные семейные ценности 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. Цифровая безопасность и гигиена школьника 

19. День снятия блокады Ленинграда 

20. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

21. День российской науки 

22. Россия и мир 

23. День защитника Отечества 

24. Забота о каждом 

25. Международный женский день 

26. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

27. День воссоединения Крыма с Россией 

28. Всемирный день театра 
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29. День космонавтики. Мы – первые! 

30. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

31. День Земли 

32. День Труда 

33. День Победы. Бессмертный полк 

34. День детских общественных организаций 

35. «Россия-страна возможностей» 

 

Кружок «Тропинка в профессию» 

1-4 классы  

Пояснительная записка 

             Рабочая программа курса для начальной школы (1-4 классы) «Тропинка в 

профессию»   комплексной программы профориентационной работы для начальной школы 

«Тропинка в профессию».  

Данный курс является первой ступенькой в профориентационной работе. 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С 

первых шагов ребёнка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за 

интересами и склонностями своего ребёнка, стараясь предопределить его 

профессиональную судьбу. Учёба в школе выявляет избирательное отношение школьника 

к разным учебным предметам. 

Перед младшим школьником  не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку 

профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех 

возрастных этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать как 

подготовительный, закладывающий основы для профессионального самоопределения в 

будущем. 

В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами человеческой 

деятельности через организацию учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

При определении этих сфер использовалась типология, предложенная доктором 

психологических наук Е.А. Климовым. Данная типология позволяет все многообразие 

человеческих профессий соотнести с основными видами деятельности в зависимости от 

объекта, на который она направлена: «человек - человек», «человек - техника», «человек – 

художественный образ», «человек - природа». 

Курс занятий построен таким образом, что предоставляет обучающимся возможность 

тренировать различные виды своих способностей. 

В данной  программе  игровая мотивация превалирует, перерастая в учебную.  Ребёнок 

становится заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. 

На реализацию  рабочей программы курса « Тропинка в профессию » в 1-м классе 

отводится 33  часа   1 классе (1 раз в неделю), во 2-4 классах – по 34 часа в год (1 раз в 

неделю). Общий объём составляет 135 часов. 

Цель курса: создание образовательной среды, насыщенной возможностями для реализации 

способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы деятельности. 

 Цель I этапа профориентационной работы - это актуализация представлений о профессии 

среди младших школьников. 

Цели II и III этапов профориентации учащихся - диагностика и определение предпочтений 

учащихся к профессии, соизмерение своих возможностей и желаний с потребностью 

рынка труда и, наконец, профессиональная проба, и психологическая готовность к 

самоопределению. 

 Задачи: 

-  познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных профессий; 

- выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в будущем 

профессии; 

- способствовать формированию уважительного отношения к людям разных профессий и 
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результатам их труда; 

- способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка; 

- способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, 

внимательности, справедливости и т.д.; 

- способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Ожидаемые результаты прохождения курса  «Тропинка в профессию»: 

- участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 

- расширение кругозора о мире профессий; 

- заинтересованность в развитии своих способностей; 

- участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии 

- возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной деятельности, 

способность добывать новую информацию из различных источников. 

Содержание рабочей программы 

Модуль I «Играем в профессии» 

 (33 часа) 

 Все работы хороши (2 ч.). Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в 

составлении целой из разрезанной на части картинки). Конкурс маляров. Игра «Кто 

потерял свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» 

(расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас (матрос), явше (швея).Игра отгадай пословицы 

(Без охоты..(нет рыбока), без дела жить -…(только небо коптить).Викторина «Угадай 

профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто лекарство отпускает (аптекарь), 

кто дома строит (строитель). 

Кому что нужно(2 ч.). Дидактическая игра. 

Вводное слово  учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и предметы 

соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, повар-

кастрюля и т.д. 

Оденем куклу на работу (2ч.). Дидактическая игра. 

Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к каждой 

картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, врач, 

пожарник, продавец). 

Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых нарисованы 

люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. Необходимо 

выбрать картинку, подходящую для работы. 

Мы строители (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических фигур, 

конструктора. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим 

модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. 

Какую пользу приносят наши знания. 

 Магазин (2ч.). Ролевая игра. 

Мы идем в магазин (2ч.). Беседа с игровыми элементами. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формирование  новых знаний. Анализ 

стихотворений. Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». 

Заведующая, продавец, товаровед, охранник, администратор. Оценка: вежливый, грубый 

продавец. Итог: как называется профессия людей работающих в магазине?                                                                     

Аптека (2ч.). Ролевая игра. 

Организационный момент. Игра.  Построение из геометрических фигур здания аптеки. 

Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель грузовика 

из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу 

приносят наши знания. 

Больница (2ч.). Ролевая игра 
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Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). Физкультминутка. Просмотр 

м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель скорой помощи. Итог. Что нужно знать, 

чтобы стать доктором. Какую пользу приносят наши знания. 

Какие бывают профессии (2 ч.). Игровой час. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…» (например, «Без 

труда.. ( не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. 

Итог: о каких профессиях мы сегодня узнали? 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч.). Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение прочитанного. 

Ответы на вопросы. 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (3 ч.). Видеоурок. 

Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». Обсуждение 

поступков главных героев. Как бы ты поступил ты в данной ситуациях. Словарная работа. 

В.Маяковский «Кем быть?» (2ч.) Чтение текста. 

Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, рубанок, 

инженер, доктор, конструктор, шофер. 

К.Чуковский «Доктор Айболит» (2ч.) 

Игра-демонстрация, викторина. 

Уход за цветами. (2ч.). Практическое занятие. 

Профессия «Повар»(2ч.). Экскурсия. 

Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой школы. 

Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной столовой. 

Поварята. (2ч). Конкурс-игра. 

 

Модуль II «Путешествие в мир профессий» 

(34 часа) 

 Мастерская удивительных профессий (2ч.). Дидактическая игра. 

Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой - 4 с рисунком, 1 без рисунка и 4 

картонных круга - тех же цветов). 

Изображения  рабочая одежда из выбранных карточек, средства  труда, место работы. 

Определить профессии, результат труда человека. 

  Разные дома (2ч.). Практическое занятие. 

Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей на несколько групп. 

Выполнить следующее задание: из кубиков построить дома. Игра-соревнование со 

строительными игровыми материалами. Конструирование из настольного конструктора. 

Итог, награждение. 

  Дачный домик (2ч.). Практическое занятие. 

Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо). Выложить аппликацию из 

цветной бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников, награждение. 

 Моя профессия (2ч.). Игра-викторина. 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебный мешок» 

(определить на ощупь инструменты). Итог. 

  Профессия «Врач» (3ч.). Дидактическая игра. 

«Назови профессии»,  «Кто трудится в больнице». Работа с карточками. 

Больница (2 ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

 Доктор «Айболит»(2ч.). Игра 

 «Кто нас лечит» (2ч.). Экскурсия в кабинет врача. 

Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованием врача. Для 

чего нужны лекарства. Итог. 

 «Добрый доктор Айболит» (2ч.). 

 «Парикмахерская» (3ч.). Сюжетно-ролевая игра. 
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Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра с детским игровым набором 

«Парикмахер». Какие бывают парикмахеры. 

 «Все работы хороши – выбирай на вкус!»  (2ч.). Игры. 

Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа», «трудолюбие». Игра: 

«Быстро назови». Например: лекарство (врач), машина (шофер). Конкурс «мастерицы». 

Итог: мультимедиа - люди разных профессий. 

 Д. Дж. Родари  «Чем пахнут ремесла» (2 ч.). Инсценировка. 

 Профессия «Строитель»(2ч.). Дидактическая игра. 

Дидактическая игра: «Что кому нужно для работы на стройке?». Карточки с изображением 

предметов, орудий труда. Определить названия профессий. Например: штукатур-мастерок, 

машина-шофер. 

 Строительный поединок (2ч.). Игра-соревнование. 

Разбить детей на несколько команд. Одна группа строит дома из спичек, другая из 

спичных коробков. Кто быстрее. Подведение итогов. Награждение команд. 

 Путешествие в кондитерский цех «Кузбасс» г. Прокопьевска (3 ч.). Экскурсия. 

Знакомство с профессией кондитера, с оборудованием кондитерской фабрики. Кто 

работает в кондитерской? Мастер-классы. 

 «Где работать мне тогда? Чем мне заниматься?» (1 ч.) Классный час. 

Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения Александра Кравченко 

«Честный ответ». Понятие о работах, профессиях. Словарная работа (профессия, 

специальность, классификация). Мультимедиа (изображение профессий: мастер, 

штукатур, сантехник, каменщик, крановщик). Чтение стихов: Г. Машин «Крановщик», С. 

Баруздин «Плотник», «Архитектор». Итог. 

 

Модуль III «У меня растут года…» 

(34 часа) 

 Что такое профессия (2ч.). Игровая программа. 

Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с пословицами 

(например, «Труд кормит человека, а лень портит..»). Закончить пословицу: «Кто не 

работает, …… (тот не ест). Стихотворения о профессиях. Загадка про предметы, которые 

используют люди разных профессий. Угадать профессии по первой букве. По пословице 

угадать профессию (например: «Куй железо, пока горячо» (кузнец). 

  У кого мастерок, у кого молоток (2ч.). Беседа с элементами игры. 

Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием 

«инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне - например, чайник, 

кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта (молоток, напильник, плоскогубцы). 

Игра: «Черный ящик». Дидактическая игра: подбери нужный инструмент к профессии. 

Итог. Разгадывание кроссворд об инструментах. 

 Истоки трудолюбия (2ч.). Игровой час. 

Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше назовет 

профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со словами: «Что будет, 

если….». Например, что будет, если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи 

перестанут лечить? Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». 

 Домашний помощник (2ч.). Игра-конкурс. 

Введение в игру. Конкурс «Кто каким делом занят». Дидактическая игра: «Кто чем 

занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение». Сказки о том, как опасна 

лень (В. Пахнов). Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». 

Конкурс-эстафета: «Кто быстрее забьёт гвоздь». 

 Мир профессий (2ч.). Викторина. 

Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщиков. Вопросы о профессиях. 

Загадки о профессиях. 

Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору профессии). 
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Конкурс «Отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. 

Игра «Эрудит» (угадать профессию по первой букве). Например: п (пилот), в (врач). Итог 

награждение лучших игроков. 

Угадай профессию (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, например: хлеб-

хлебороб, одежда-портной. Чёрный ящик (определить на ощупь инструменты). Конкурс 

художников. Подведение итогов. 

 Какие бывают профессии (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о профессиях. 

Конкурс угадай профессию. Просмотр мультфильмов о строительных профессиях (столяр, 

плотник, сварщик). Рассказ по кругу. Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс 

архитекторов. Из одинакового числа геометрических фигур составить: дом, машинку и т.д. 

Итог. 

 Куда уходят поезда (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном транспорте. Викторина 

об истории возникновения паровозов. Игра: «Что изменилось». Загадки о видах 

транспорта. Ролевая игра: «Проводник», «Машинист». Итог. Что нового мы сегодня 

узнали. 

 Моя профессия (2ч). КВН. 

Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры). Разминка (назвать 

инструменты портных, виды одежды, пословицы). Конкурс капитанов. Разрисовщики 

тканей. Демонстрация моделей. Конкурс подарков. Итог. Награждение команд. 

 Наши друзья  - книги (2ч.). Беседа с элементами игры. Экскурсия в сельскую библиотеку. 

Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. Папирус, береста, 

бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с профессиями людей, которые 

создают книги (наборщик, печатник, переплетчик). 

  Откуда сахар пришел (2ч.). Беседа. 

Вводное слово. Просмотр фильма. Обсуждение  растений,  из которых получают сахар. 

Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови профессию» (агроном, тракторист, 

шофер, химик, сахарный завод). Игра от А до Я (назвать профессии на все буквы 

алфавита). 

 «Турнир профессионалов» (2ч.). Конкурс-игра. 

Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве определить профессию, 

например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс «Кинокомедия» (вставить название 

фильмов). Игра «Третий лишний» (программист, закройщик, компьютерщик). Конкурс 

пантомимы (изобразить профессию). Подведение итогов. 

  Все профессии нужны, все профессии важны (3ч.). Устный журнал. 

Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях). Поэтическая (чтение 

стихов Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Маяковский «Кем быть?») Художественная 

(просмотр мультимедиа о людях разных профессий). Игра. Дискуссия  «Объясните 

пословицу: «Всякая вещь трудом создана». 

  Стройка  (2ч.). Экскурсия. 

Вводное слово. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительными объектом. Виды 

строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о профессии. Знакомство со словами: 

бульдозер, экскаватор, подъемный кран и т. д. 

 Операция «Трудовой десант» (1ч.). Практикум. 

Вводное слово. Создание двух бригад. Распределение участков между бригадами. 

Назначение ответственных. Техника безопасности. Выполнение работы по уборке 

территории. Подведение итогов. Поощрение. 

Уход за цветами (2ч.). Практика. 

  Кулинарный поединок (2ч.). Шоу-программа. 

Открытие. Представление команд. Команды: «Веселые поварята», «Чудо-повара». 
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Конкурс-эстафета «Варим борщ» (собрать набор продуктов, кто быстрее). Конкурс: «А 

знаете ли вы?», «Сладкоежки», «Украсим торт», «Что в мешке». Конкурс-эстафета (надеть 

фартук, кто быстрее нарежет овощи и тд.). Итоги конкурса, награждения команд. 

 

Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» 

(34 часа) 

 Любимое дело мое - счастье в будущем (2ч.). Классный час, презентация. 

Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка стихотворения С. 

Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, строительное, газетное дело. 

Задание: установить порядок постройки дома, установить порядок создание газеты. 

Подведение итогов. 

  По дорогам идут машины (2ч.). Беседа-тренинг. 

История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии шофёр. Игра «Кто 

самый внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра «Какой это знак». Ролевая игра - 

драматизация «Улица». 

  Все работы хороши (2ч.). Игра-конкурс. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, расшифровка слова. Конкурс 

строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра «Кто потерял свой 

инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди лишнее». Итог игры. 

Награждение участников. 

 О профессии продавца (2 ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей промолчать». 

Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра «магазин». 

  О профессии библиотекаря (2ч.). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая книжка». 

Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы библиотекаря. 

 Праздник в Городе Мастеров (2ч.). КВН. 

Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие 

команд. Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: 

«Видеоклип», конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: 

«Капитанов». Домашнее задание - сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение. 

 Работники издательства типографии (2ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1 -штат редакции (корреспондент, 

фотограф, художник, наборщик). Задание 2 – «Вы – редакторы» (отредактировать текст). 

Задание 3 – «Вы – журналисты» (написать текст). Задание 4 – «Вы – художники» 

(выполнение иллюстрации). Итог: люди каких специальностей работают над созданием 

газеты. 

  Как проходят вести (2ч.). Экскурсия на почту. 

Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались новости 

в древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи (почтальон, 

сортировщик почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), телефон (в пер. с греч 

«далеко - пишу»). Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог. 

  

 Веселые мастерские (2ч.). Игра - состязание. 

Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. Знакомство с 

инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. 

Практическое задание – сделать кроватку для кукол. Швейная мастерская. Загадки об 

инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведение итогов. Награждение. 

  

  Путешествие в Город Мастеров (2ч.). Профориентационная игра. 

Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных сфер 
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(человек - человек, человек - техника, человек -природа, человек - художественный образ, 

человек - знаковая система). Дается задание составить план района, придумать название 

улиц, заселить дома сказочными героями. Например, район «Умелые руки», сказочные 

жители - Самоделкин, Железный Дровосек. 

  Строительные специальности (2ч.). Практикум. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать кроссворд. С чего 

начинает работу хороший специалист (с плана или проекта). Игра: «Поможем начальнику 

стройку организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, если строить 

здание без соответствующего плана, почему так важно руководствоваться проектами при 

строительстве здания? 

  «Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» (2ч.). Игровой вечер. 

Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с 

сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская 

слова (чтение и инсценировки). Конкурс-игра: «Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с 

подушками». Итог. 

  Знакомство с профессиями  прошлого (2ч.). Конкурс - праздник. 

Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу требуются». 

Информация для   любознательных.   Знакомство с профессией плотника. 

 «Человек трудом прекрасен»  (2ч.). Игра-соревнование. 

  «Умеешь сам - научи  другого»  (2ч.). Практикум.  

«Чей участок лучше?»  (2ч.). Практикум. 

 «Кулинарный поединок» (2ч.). Практикум. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса «Тропинка в профессию» 

    В ходе реализации программы курса обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

- когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

- мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

- поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность в труде. 

Метапредметными  результатами программы внеурочной деятельности по  курсу  

«Тропинка в профессию » - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

- Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

-  Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

-  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
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речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-  Слушать и понимать речь других. 

-  Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

Первый уровень результатов (1-й класс) – приобретение социальных знаний. Занятия по 

конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии на производство, 

встречи с людьми разных профессий 

Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного отношения к 

социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», «В магазине», 

«Выпуск классной газеты») 

Третий уровень результатов (4-й класс) – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых. 

 Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией 

на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных 

делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи, умение сотрудничать; 

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ; 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий; 

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами; 

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя); 

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме; 

ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 
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 Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и выводов; 

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную 

при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную); 

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать понятия, 

полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

 Предметные результаты: 

Знает: 

Основные сферы профессиональной деятельности человека; 

Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 
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Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

Основные приемы выполнения учебных проектов. 

Умеет: 

Оперировать основными понятиями и категориями; 

Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на некоторые 

конкретные жизненные ситуации. 

Учебный курс, части формируемой участниками образовательного процесса 

«Занимательный русский язык» 

2 -4 классы  

Пояснительная записка 

    Начальная школа – важный этап формирования чувств гордости, уважения и любви к 

русскому  языку. Возможности русского языка вводят младшего школьника в 

общественную жизнь, дают ему возможность общаться со взрослыми и сверстниками, 

помогают  выражать свои мысли и чувства. Кроме того,  знание русского языка является 

необходимым условием усвоения всех учебных предметов, так как без овладения словом 

не будет происходить ни одна познавательная деятельность.  

Занятия по курсу «Занимательный русский язык»  направлены на расширение и 

закрепление изученного материала по русскому языку, за счёт изучения отдельных 

понятий из курса исторической  грамматики, истории литературного языка; способствуют  

формированию углубленных  знаний по предмету,  повышению качества знаний и 

развитию мотивации к изучению русского  языка.  

 Программа учебного курса  «Занимательный русский язык» тесно связана с предметной 

областью учебного плана «Русский язык» и  составлена для учащихся 2- 4 классов. 

 Основная цель курса: расширение лингвистического кругозора учащихся через систему 

развивающих занятий. 

Задача курса: 

- развитие лингвистических компетенций учащихся 

- формирование любви и уважения к русскому языку. 

- развитие познавательных способностей младших школьников 

- развитие творческих способностей младших школьников 

- расширение кругозора учащихся. 

Учебный курс  «Занимательный русский язык» позволяет не только закрепить предметные 

знания и умения, но и вести целенаправленную работу по формированию личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. Планируемый уровень 

сформированности личностных и метапредметных универсальных учебных действий 

содержится в планах по каждому году обучения. 

Программа «Занимательный русский язык» рассчитана на 4 года обучения в объеме 168 

часов:  

  2-4 классы – 34 часа в год (1 час в неделю). 

 Проведение занятий подкрепляется учебно – методическим комплектом, сосотящих из 

рабочих тетрадей на печатной основе (в двух экземплярах) и методического пособия для 

учителя. 

Содержание курса 

 2 класс (34 часа) 

Речь устная и письменная; Что такое слово?; В мире звуков; Игротека (8 часов); Звуки и 

буквы – не одно и то же; Что такое метаграммы; Жили – были гласные и согласные; 

Волшебник Ударение; Такие разные согласные; такие разные, разные согласные; Русские 

народные загадки; Зачем шипят шипящие; Познакомьтесь: алфавит!; Привет, пословица!; 

Еще немного о предложении; Знакомимся с анаграммами; Что такое текст? Что мы пишем 

с большой буквы?; О безударных гласных; О парных звонких и глухих согласных; Слова – 

приятели; Слова – неприятели; Волшебное слово предлог; Что за зверь такой – 
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фразеологизм?;   Учимся различать слова различных частей речи; Повторяем…;  

2 класс (34 часа) 

Что мы знаем о звуках и буквах; Что такое лексика?; Однозначные и многозначные слова; 

Игротека (8 часов); Слова- братья; Слова – наоборот; Пословица не даром молвится;  И 

снова пословицы, пословицы, пословицы….; Играем со словарными словами; Анаграммы; 

Секреты некоторых букв;  Шарады, анаграммы и метаграммы; Еще раз о синонимах и 

антонимах; Слова, обозначающие предметы; Слова, обозначающие действия предметов; 

Текст. Тема. Главная мысль; Заголовок – всему голова; Работаем с фразеологизмами;  И 

снова пословицы; Еще раз о фразеологизмах; Русские народные загадки;  И вновь 

словарные слова; Учимся различать имена существительные, имена прилагательные и 

глаголы; какие слова русского языка помогают называть качества характера;  

Повторяем……;  

3 класс (34 часа) 

Да здравствует русский язык!; Вежливые слова; Поговорки и пословицы; Игротека (8 

часов); Запоминаем словарные слова; Растения во фразеологизмах; Животные во 

фразеологизмах; Я не поэт, я только учусь.; Как Морфология порядок навела; Игры с 

пословицами;  И снова животные во фразеологизмах; Кое – что о местоимении; 

Познакомимся поближе с наречиями и числительным; Состав слова. Основа слова. Формы 

слова; Про корень и окончание; Про суффикс и приставку; Непроизносимые согласные; 

Учимся различать приставку и предлог;  

Учимся писать НЕ с глаголами;  Имена существительные с шипящим звуком на конце; Его 

Величество Ударение; поговорим о падежах; Сложные слова; От архаизмов до 

неологизмов; По страницам энциклопедий; Повторяем….; 

4 класс (34 часа) 

Что такое орфоэпия?; Что такое фонография или звукозапись?; Звуки не буквы!; Звучащая 

строка; Банты и шарфы; «Пигмалион» учит орфоэпии; Кис- кис! Мяу!, или «Кое- что о 

звукоподражаниях»; Имена вещей; О словарях энциклопедических и лингвистических; В 

царстве смыслов много дорог; Как и почему появляются новые слова?; Многозначность 

слова; «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории слов;  

Об одном и том же - разными словами; Как возникают названия; Слова – антиподы; 

Фразеологические обороты; Словари «чужих» слов; Капитан и капуста; «Он весь свободы 

торжество»; Мы говорим его стихами; Слова, придуманные писателями; Слова уходящие 

и слова – новички; Словарь языка Пушкина; Смуглая Чернавка; Отчество и фамилия; 

Какие бывают имена?; Словарь- грамотей; Итоговое занятие «Мы любим русский язык!» 

Планируемые результаты   

В результате реализации данного курса обеспечивается достижение обучающимися 

следующих воспитательных результатов и эффектов деятельности:  

Первый уровень результатов:  

Личностные результаты 

 Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

— осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на 

уроках русского языка; 

— проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
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поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и  

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка). 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих вред природе. 

— Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
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информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия с учетом уровня 

развития их устной речи. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи); 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— создавать устные (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи) и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
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работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания 

(при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий.  

— Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать мягкие и твёрдые согласные звуки (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; 

— в силу физических возможностей писать аккуратным разборчивым почерком без 

искажений: прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

— в силу физических возможностей печатать прописные и строчные буквы, слова и 

предложения с использованием специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий; 
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— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знак препинания в конце повествовательного предложения; прописная буква 

в начале предложения и в именах собственных (именах, фамилиях людей, кличках 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

— е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи); использовать знание последовательности букв русского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова (при наличии возможности с учетом уровня развития 

моторики рук); 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 

слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и 

про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии 

со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 
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наблюдений (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) ; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных); 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; 

— объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 
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— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор име ни существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 

 

Учебный курс внеурочной деятельности «Музыкальная капель» 

Пояснительная записка 

   Пение – один из самых активных видов музыкально-практической деятельности и  в 

эстетическом воспитании всегда имеет позитивное начало. Крылатая фраза «запоет школа 

– запоет народ» очень точно передает суть вопроса.  

Данная программа направлена на выполнение одной из важнейших задач музыкального 

образования – обеспечение условий для вхождения ребенка в мир искусства, знакомство 

его с культурным наследием народного хорового пения, классических и современных 

музыкальных произведений. Учебно-воспитательные задачи обусловлены музыкой, 

выступающей на всех занятиях как объект познания и средство воспитания.  

Направленность программы – общекультурное. 

Программа «Музыкальная капель» рассчитана на 4 года обучения для младшего 

школьного возраста обучающихся. Занятия в вокальной группе проводятся со всеми 

детьми без какого-либо отбора или конкурса. Оптимальное количество учащихся в группе 

6-12 человек. 

Программа «Музыкальная капель» рассчитана на обучающихся в возрасте 7-11 лет, из 

расчета 1 час в неделю 34 часа в год для 2-4 классов, в 1 классе 33 часа в год. 

Содержание учебного курса 

1 класс 

1. Физиологическая основа пения 

1. Строение голосового аппарата 

Основы анатомии голосового аппарата.  

2. Певческая установка. 

Основные положения головы и корпуса. Корпус во время пения необходимо держать 

прямо, естественно и непринуждённо, стоять твёрдо на обеих ногах. Плечи слегка 

расправлены, руки расслабленны. Голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не 

подымая высоко, мышцы лица и шеи не должны быть напряжены, смотреть прямо перед 

собой. 

3. Работа артикуляционного аппарата 

Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыкальная организация связана со 

словом. В образовании музыкальной речи участвуют органы речевого аппарата: ротовая 

полость с языком, мягким нёбом, нижней челюстью, глотка, гортань. Работа этих органов 

направлена на создание звуков речи [гласных и согласных], называется артикуляцией.  

Артикуляционная гимнастика. 
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4. Охрана и гигиена голоса 

Введение понятия гигиена голоса. Сохранение здоровья голосового аппарата. Условия 

сохранение певческого долголетия. 

2. Работа над техникой исполнения 

5. Певческое дыхание 

Ключичное дыхание. Певческое дыхание и его развитие, как основы пения происходит в 

процессе работы над певческим звуком, и воспитывается постепенно и систематично. Оно 

должно быть равномерным, свободным, способствующим естественной координации всех 

систем, участвующих в голосообразовании. 

6. Дикция в пении. 

Интенсивность и согласованность работы артикуляционных органов определяет качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов — дикцию. Дикционная четкость – 

необходимое качество профессионального певца, как и вокальность его голоса. 

Скороговорки. 

7. Приемы вокализации – legato (легато),non legato (нон легато) 

Общие понятия звуковедения. Виды звуковедения. Плавное и неплавное звуковедение. 

Вокальные упражнения на различные типы вокализации. 

8. Пользование динамикой звука 

Понятие-динамика. Динамика как выразительное средство музыки. 

Громкость - понятие субъективное. Она зависит прежде всего от силы голоса, а сила 

голоса, в свою очередь, зависит от правильной работы дыхания в процессе пения и от 

развития мышц дыхательной опоры, от резонаторов, которыми пользуется певец и, 

вообще, от свободы звукоизвлечения. Сила голоса находится в прямой пропорции от той 

силы, к которой готово дыхание певца. Конечно, певец может добиться от своего голоса 

желаемой громкости, но если его дыхание неподготовлено, то возникнет форсаж. Поэтому 

сначала нужно наращивать эластичность , гибкость и силу дыхательной опоры, а затем 

увеличивать динамику звука. Развитие дыхательной функции в процессе пения должно 

опережать развитие всех качеств голоса, связанных с усилением режима работы голоса 

(динамика, сила звука, увеличение диапазона и т.д.). 

9. Интонационная точность исполнения. 

Развитие различных сторон музыкального слуха (звуковысотного, ладового, 

динамического).  

Вырабатывать у учащихся внутренний слух  

 а) Петь знакомые мелодии в медленном темпе «цепочкой».  

 б) Петь музыкальные фразы поочередно вслух и про себя  

Упражнения на развитие чистой интонации должны вводиться уже на первых этапах 

работы над формированием вокально-интонационных навыков. Так же интенсивно 

вводятся различные упражнения на интонирование интервалов и аккордов от звука – по 

мере изучения соответствующих теоретических тем. 

3. Сценическое искусство. 

10. Музыкально-ритмические движения. 

Ходьба бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед и назад 

(спиной), с высоки подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, ходьба 

гусиным шагом. Бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ.    

Прыжковые движения – на двух ногах на мест, с продвижением вперед, прямой галоп, 

поскоки. 

Упражнения на развитие гибкости, пластичности, точности и ловкости движений, 

координации рук и ног. 

Плясовые движения (элементы народных плясок, доступных по координации).  

Разучивание танцевальных упражнений: шаг польки, приставной шаг, поскоки и др. 

2 класс 

1. Физиологическая основа пения. 
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1. Работа голосового аппарата в пении. 

 Голосовой аппарат работает как единое взаимосвязанное целое. Все его основные части: 

дыхание, гортань и артикуляционный аппарат (ротоглоточный канал, или надставная 

трубка) — в процессе осуществления вокальной функции взаимовлияют друг на друга. 

2. Певческая установка. 

Положение, которое должен принять певец перед началом пения: непринужденное, но 

подтянутое положение корпуса с расправленными плечами и спиной, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки.  

В понятие певческой установки входят не только внешние моменты, указанные выше, но и 

внутренняя психофизиологическая готовность, включающая в себя состояние "вокально–

творческого покоя", представление о качестве звука, элементах вокально–телесной схемы, 

настроенность на внутреннее состояние, требуемое идейно–художественным содержанием 

образа. 

3. Техника дыхания. 

Певцу важно дыхание, связанное с пением. Главное для певца не сила дыхания, не 

количество воздуха, которое забирают его легкие, а то, как удерживается и расходуется это 

дыхание, как регулируется выдох во время пения, то есть, как координируется его работа с 

другими компонентами голосового аппарата. 

4. Работа артикуляционного аппарата. 

Артикуляционный аппарат – система органов, благодаря работе которых формируются 

звуки речи. К ним относятся: голосовые складки, язык, губы, мягкое небо, глотка, нижняя 

челюсть (активные органы); зубы, твердое небо, верхняя челюсть (пассивные органы).  

В педагогической практике активные и пассивные органы определяются иначе: голосовые 

связки, язык, глотку и всю нижнюю челюсть – относят к пассивной зоне, называя 

"мертвой зоной" (по Гарсия); зубы (верхние передние), твердое небо, верхнюю челюсть 

(здесь находятся головные резонаторы, отвечающие за звонкость голоса) – к активным 

зонам (в смысле необходимости внимательного отношения певца к этим зонам). 

5. Охрана и гигиена голоса. 

Болезни голоса человека, их предупреждение, профилактика и гигиена. 

6. Классификация певческих голосов. 

Существует множество систем классификации певческих голосов. Некоторые из них 

учитывают силу голоса, то есть то, как громко певец может петь; другие — насколько 

подвижен, виртуозен, отчётлив голос певца; и др. 

Чаще всего используется классификация, учитывающая диапазон голоса и пол певца. 

Даже руководствуясь только этими двумя критериями, получается множество 

разновидностей. Каждая группа голосов делится на более узкие подразделения. 

2. Работа над техникой исполнения. 

7. Певческое дыхание. 

 Дыхание является энергетической системой голосового аппарата певца. Дыхание 

определяет не только рождение звука, но и его силу, динамические оттенки, в 

значительной мере тембр, высоту и очень многое другое. 

В процессе пения дыхание должно подстраиваться, приспособляться к работе голосовых 

связок. 

 Это создает лучшие условия для их вибрации, поддерживает то воздушное давление, 

которое нужно при той или иной амплитуде, частоте сокращений и плотности смыкания 

голосовых связок. 

8. Атака звука. 

 Атака – начало звука. Термин применяется к фонации чистых гласных. Различают три 

вида атаки: твердая, мягкая и придыхательная. Твердая атака характеризуется плотным 

смыканием голосовых складок до начала звука… Мягкая атака, которой стремятся 

пользоваться певцы, характеризуется одновременностью смыкания голосовых складок и 

посыла дыхания. При придыхательной атаке голосовые складки смыкаются на уже 
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вытекающей струе воздуха, что и создает своеобразное придыхание.   

Понятия мягкой и твердой атак связанны с видом звуковой эмиссии, зависящей от гласных 

(темных или светлых). Темные гласные А, О, У, Ы, Э – нормальная звуковая эмиссия, 

твердая атака; гласные Я, Ё, Ю, И, Е – облегченная звуковая эмиссия, мягкая атака. 

Практически, певцу важна звуковая эмиссия, т. к. она меняет тембр голоса. Под понятием 

мягкой атаки описан прием, который часто применяется для атаки первой ноты во фразе с 

нисходящим началом мелодии (или в нисходящей фразе), наподобие движения в жизни: 

при ходьбе на лыжах для увеличения скорости делаем взмах ногой назад, затем – вперед. 

Придыхательная атака применяется в упражнениях для легких перемещений по диапазону 

голоса, где дается указание: "дыхание свободное». 

9. Певческая опора. 

С певческим дыханием связан один из самых старых, широко распространенных и вместе 

с тем один из наименее расшифрованных терминов, так называемая певческая опора. 

Термин этот происходит от итальянского appogiare la voce, что значит «поддерживать 

голос». Профессиональное пение — это прежде всего пение на хорошей певческой опоре. 

Именно певческая опора придает голосу присущий ему певческий тембр, большую силу, 

полетность, а главное — неутомимость, т. е. важнейшие профессиональные качества. 

Механизм пения на опоре. Дыхательные упражнения. 

10. Пользование динамикой звука. 

Сила голоса зависит от энергии прорывающихся через голосовую щель порций воздуха, т. 

е. соответственно от амплитуды колебаний частиц воздуха. Большое влияние на силу 

голоса оказывают форма ротоглоточных полостей и степень открытия рта. Чем сильнее 

открыт рот, тем лучше голос излучается в наружное пространство. Оперные голоса 

достигают силы 120 децибел на расстоянии 1 метра от рта. Объективная сила голоса но 

вполне адекватна его громкости для уха слушателя. Звук голоса воспринимается как более 

громкий, если в его составе много высоких обертонов порядка 3000 гц - частот, к которым 

ухо особенно чувствительно. Т. о., громкость связана не только с силой звука, но и с 

тембром. 

11. Приёмы вокализации. 

Приемы зуковедения диктуются характером музыкального материала. 

Катилена – основной вид звуковедения в пении, основанный на технике legato, 

достигается путем распевания гласных, короткого произнесения согласных. 

legato – плавно, связно – основная форма звуковедения, связана с навыком плавного и 

равномерного распределения звука от тона к тону, от слога к слогу, без перерыва и 

толчков, без нарушения певческой линии. В нотах не проставляется. Лиги в нотах 

относятся не характеру звуковедения, а к особенностям подтекстовки или фразировки. 

Прием legato трудно овладеваемый, но на его базе вырабатываются другие штрихи. Лучше 

всего legato удаётся в пении на гласные, слоги, вокализы или с закрытым ртом (при этом 

опасность толчков минимальна). Самое трудное – сохранение legato при пении с текстом, 

т.к. согласные звуки прерывают вокальную линию (особенно б, п, к, д, т). Плавное 

поступательное движение мелодии облегчает legato, скачкообразное осложняет. Legato 

может иметь разные градации. 

Non legato - сложный штрих, содержит элементы legato и staccato. Звуки теряют свою 

непрерывность, приобретают относительную самостоятельность. Разделяются небольшой 

цезурой при задержке дыхания, во время задержки голос перестраивается на новый звук 

без “подъезда”, ощущение четкой атаки каждого звука должно сохранится.  

 Non legato – применяется часто в подвижном темпе, при взволнованном характере или для 

обозначения значительности текста. В работе над такими партитурами, чтобы не 

получилось однообразного пения по слогам, надо наметить динамику фраз, предложений. 

12. Хоровое пение. 

Работа над ансамблем и строем.  

Формирование согласованного исполнения вокальных сочинений; работа над частным и 
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общим ансамблем, ритмической и темповой слитностью, динамической одноплановостью 

партий, пение мелодических и гармонических интервалов.  

13.Интонационная точность исполнения. 

Совершенствование гармонического, тембрового слуха, систематическая тренировка 

внутреннего слуха.  

3.Сценическое искусство. 

14. Музыкально-ритмические движения. 

Воспитание интереса, потребности в движениях под музыку, развитие гибкости, 

пластичности, развитие способности к выразительному исполнению движений. 

Расширение хореографической лексики. Пение с движениями. 

15. Выразительное чтение. 

В процессе внимательного обдумывания, «вживания» в произведение у исполнителя 

складывается определенная интерпретация этого произведения, то есть творческая 

трактовка, в соответствии с которой произведение воплощается певцом в звучащем слове.  

3 класс 

1. Физиологическая основа пения. 

1.Певческая установка. 

Корпус во время пения необходимо держать прямо, естественно и непринуждённо, стоять 

твёрдо на обеих ногах. Плечи слегка расправлены, руки расслабленны. Голову держать 

прямо, свободно, не опуская вниз и не подымая высоко, мышцы лица и шеи не должны 

быть напряжены, смотреть прямо перед собой. 

2.Техника дыхания. 

При дыхании: 

- следите, чтобы корпус был свободен, плечи развернуты;  

- дышать легко и свободно, не перебирая воздуха;  

- следить, чтобы плечи и грудь при вдохе не поднимались;  

- вдох маленький, бесшумный   

- выдох долгий, эластичный;  

- в процессе пения следует удерживать позицию вдоха;  

- при выдохе соблюдайте чувство певческой опоры. 

3.Работа артикуляционного аппарата. 

Певческая артикуляция отличается от речевой и имеет свои особенности. В пении гласные 

должны быть округлыми, протяжными, имеющими тембр и звуковысотность. Согласные 

же произносятся чётко и быстро. 

Работу артикуляционного аппарата надо организовать так, чтобы быстрые и интенсивные 

движения, особенно движения языка не нарушали певческую установку гортани, нужно 

научиться произносить звуки речи, почти не смещая гортань. 

4.Работа голосового аппарата в пении. 

Пение – результата особой координации в работе голосового аппарата, это качественно 

иное явление по сравнению с речью. 

Глотка при пении должна быть широкой, свободной, при напряжении глотки звук 

получается зажатый и приобретает горловой оттенок. Глотка не имеет специальной 

расширяющей мускулатуры. Ширина глотки диктуется положением языка и состоянием её 

стенок, которые должны находиться в спокойном состоянии при пении. 

5.Охрана и гигиена голоса. 

Пение — сложное психофизическое явление, осуществляемое при участии многих 

органов и систем организма, поэтому патология со стороны нервной, легочной, сердечно-

сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта неминуемо отражается на состоянии 

голоса. В связи с этим певец должен периодически проходить медицинский осмотр и 

проводить профилактический курс лечения под контролем врача-терапевта. 

Большое значение имеет своевременное обращение певца к врачу-специалисту в случае 

заболевания ЛОР-органов. Певцу необходимо постоянно следить за состоянием своего 
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голосового аппарата во время наилучшего звучания голоса, консультироваться у врача-

фониатра в случае обнаружения даже незначительных изменений в окраске слизистой 

оболочки глотки, гортани, трахеи, в характере смыкания голосовых складок, их строении. 

Раздел 2.Работа над техникой исполнения. 

6.Певческое дыхание. 

Певческое дыхание воспитывается постепенно и систематично. Существует ряд 

упражнений, приёмов, направленных на постановку и закрепление певческого дыхания, 

которое доводится до автоматизма и становится естественным как для вокала, так и для 

обычной речи. 

 Упражнения для вокального дыхания. 

1 Вдох снизу живота (ВСЖ). Задержка дыхания ( на время - по возможности дольше) 

2. ВСЖ. Равномерный плавный выдох маленькой струйкой ( на время) Если поднести 

свечу – пламя не должно колыхаться. 

3.ВСЖ. Равномерный плавный выдох маленькой струйкой ( на время), но уже на гласный 

звук «У-У-У» или согласный «В-В-В» (тихо) 

4.ВСЖ. Равномерный активный выдох на гласную «А-А-А», широко открыв гортань, 

извлекая объёмный мощный звук …..повторять упражнение в нижнем, среднем и высоком 

регистрах. 

5.ВСЖ. Представляем, что мы в «Спортивном зале» и бьём в боксёрскую грушу, 

поочерёдно правой, то левой рукой, от плеча, на гласную “А» по три раза на каждую из 

пяти нот (от «до» до «соль»). 

7.Мягкая атака звука. 

Атака — это момент возникновения звука. Организуя работу голосовых связок в 

начальный момент голосообразования, атака определяет последовательное звучание. 

При мягкой атаке момент смыкания голосовых связок почти совпадает с началом выдоха. 

Мягкая атака наиболее употребительная в пении, устраняет горловое звучание [зажатие]. 

При мягкой атаке звук становится эластичным, полётным, округлым, мягким. 

8.Певческая опора. 

С певческим дыханием связан один из самых старых, широко распространенных и вместе 

с тем один из наименее расшифрованных терминов, так называемая певческая опора. 

Термин этот происходит от итальянского appogiare la voce, что значит «поддерживать 

голос». Профессиональное пение — это прежде всего пение на хорошей певческой опоре. 

Именно певческая опора придает голосу присущий ему певческий тембр, большую силу, 

полетность, а главное — неутомимость, т. е. важнейшие профессиональные качества. 

Певческая опора объективно характеризуется особой организацией выдыхательного 

процесса во время пения, т. с. его активным торможением. выражающимся в 

произвольном препятствовании спадению стенок грудной клетки. 

9.Резонаторы, их работа. 

Голосовые связки вокалиста дают начальный толчок, а резонаторы и правильное дыхание 

«на опоре» - поддержание звука. И чем согласованней работа дыхания и резонаторов, чем 

лучше озвучены резонаторы, тем красивей, глубже, насыщенней голос певца и тем дальше 

он слышен. 

Звуки, рожденные на уровне голосовых складок от их взаимодействия с дыханием, 

распространяются по воздухоносным полостям и тканям, лежащим как над голосовыми 

складками, так и под ними.  

Приблизительно до 80% энергии певческого звука гасится при прохождении через 

окружающие ткани, растрачивается на их сотрясание (вибрацию). В воздухоносных 

полостях (в надскладочном и подскладочном пространстве) звуки претерпевают 

акустические изменения, усиливаются. Поэтому эти полости называются резонаторами.  

Различают верхние и грудные резонаторы. Верхние резонаторы - все полости, лежащие 

выше голосовых складок: верхний отдел гортани, глотка, ротовая и носовая полости и 

придаточные пазухи (головные резонаторы).  
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Глотка и ротовая полость формируют звуки речи, повышают силу голоса, влияют на его 

тембр. В результате головного резонирования голос обретает "полетность", собранность, 

"металл". Эти резонаторы являются индикаторами (указателями) правильного 

голосообразования.  

Грудное резонирование сообщает звуку полноту и объемность звучания. Злоупотребление 

грудным резонированием отяжеляет звучание и может привести к "качанию" звука и 

понижению интонации. 

10.Пользование различной динамикой звука. 

Громкость - понятие субъективное. Она зависит прежде всего от силы голоса, а сила 

голоса, в свою очередь, зависит от правильной работы дыхания в процессе пения и от 

развития мышц дыхательной опоры, от резонаторов, которыми пользуется певец и, 

вообще, от свободы звукоизвлечения. Сила голоса находится в прямой пропорции от той 

силы, к которой готово дыхание певца. Конечно, певец может добиться от своего голоса 

желаемой громкости, но если его дыхание неподготовлено, то возникнет форсаж. Поэтому 

сначала нужно наращивать эластичность , гибкость и силу дыхательной опоры, а затем 

увеличивать динамику звука. Развитие дыхательной функции в процессе пения должно 

опережать развитие всех качеств голоса, связанных с усилением режима работы голоса 

(динамика, сила звука, увеличение диапазона и т.д.). 

11.Близость и прикрытость звука. 

Позиция «на улыбке»- близкий, светлый звук. 

«Зевковая» позиция - прикрытый звук. Прикрытый звук имеет “тёмную окраску”, звучит 

мягко, округлённо с использованием головных и грудных резонаторов. Позиция его 

высокая, звук гибкий, полётный, красивого тембра. 

Эмоциональный подтекст диктует каким должен быть звук - близким или прикрытым, что 

в свою очередь обеспечивает художественную выразительность. 

12.Интонационная точность исполнения. 

Через «ощущение голосовыми связками» должны «пропускаться» не только «данные», 

получаемые через восприятие слухом, но и «данные», предназначенные для 

воспроизведения на каком-либо инструменте «пальцами». Поэтому на всех этапах 

развития вокально-интонационных навыков большое значение придаётся одновременной 

игре и пению мелодий, упражнению, создающему не только опору для более уверенного 

интонирования, но и формирующему устойчивые связи между работой голосовых связок и 

моторно-двигательным аппаратом. Эта связь, проявляющаяся, как правило, во 

«внутреннем интонировании», и является, по сути, тем самым «звуковым образом», 

дающим импульс и «материал» работе моторно-двигательного аппарата.  

13.Хоровое пение. 

 В практическом хоровом исполнительстве существуют ансамблевые разновидности – 

динамические, ритмические, тембровые, интонационные, фактурные и др. Наименование 

ансамблевых разновидностей носят условный характер. Они неотделимы друг от друга, 

взаимосвязаны между собой, всегда подчинены главной идее, логике и драматургии 

музыкального произведения. 

Раздел 4. Сценическое искусство. 

14. Музыкально-ритмические движения. 

Воспитание интереса, потребности в движениях под музыку, развитие гибкости, 

пластичности, развитие способности к выразительному исполнению движений. 

Расширение хореографической лексики. 

Пение с движениями. 

15. Выразительное чтение. 

В процессе внимательного обдумывания, «вживания» в произведение у исполнителя 

складывается определенная интерпретация этого произведения, то есть творческая 

трактовка, в соответствии с которой произведение воплощается певцом в звучащем слове.  

4 класс 
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1. Физиологическая основа пения. 

1.Певческая установка. Охрана и гигиена голоса. 

Корпус во время пения необходимо держать прямо, естественно и непринуждённо, стоять 

твёрдо на обеих ногах. Плечи слегка расправлены, руки расслабленны. Голову держать 

прямо, свободно, не опуская вниз и не подымая высоко, мышцы лица и шеи не должны 

быть напряжены, смотреть прямо перед собой. 

Сохранение здоровья голосового аппарата. Условия сохранение певческого долголетия. 

2.Техника дыхания. 

В вокальной школе различают: грудной, грудо-брюшной типы дыхания, но общепринятым 

является нижнерёберно-диафрагмальный тип, при котором на вдохе раздвигаются нижние 

рёбра по всей окружности, а подложечная область слегка выпячивается вперёд. Звучит 

страшно, но на самом деле получается совершенно естественно, а главное полезно и для 

вокала, и для здоровья.  

Диафрагма отделяет грудную полость от брюшной и, являясь самой сильной и основной 

мышцей, помогает сперва наполнять, а затем освобождать лёгкие от воздуха.  

3.Механизм звукообразования. 

Произносимые нами слова появляются на свет благодаря существованию двух механизмов 

звукообразования. Первый из них заключается в формировании высоты звука и 

обеспечивается работой голосовых связок. Второй - создает, так называемую, фонемную 

структуру речи - т.е. непосредственно звуки "а", "у", "м" и зависит от функционирования 

губ и анатомических структур полости рта (зубы, язык, небо). Первый механизм 

называется фонацией, а второй  артикуляцией. 

Важнейшим фактором звукообразования является дыхание. Звук возникает в верхних 

дыхательных путях. Расположенная позади ротовой и носовой полостей обычно мягкая 

трубчатая носоглотка при напряжении мышц, образующих ее стенку, становится твердой. 

Легкие раздувают эту трубку, и воздух, проходя через голосовые связки, образует звук. 

В момент формирования звука мышцы носоглотки, во-первых, удерживают трубку 

носоглотки так долго, насколько это необходимо для образования полноценного звука; во-

вторых, гортань способна оставаться продолжительное время в необходимом положении, 

что позволяет голосовым связкам свободно производить звук. 

4.Работа голосового и артикуляционного аппаратов в пении. 

При обучении пению органы голосового аппарата специально приспосабливаются к 

выполнению певческих задач. Представление о певческом звуке, характере звучания 

определяется музыкально-смысловой выразительностью и влияет на работу голосового 

аппарата. 

Артикуляционные органы имеют особое значение. Это наиболее подвижная и 

подчинённая нашей воле часть голосового аппарата. Мы видим, как двигается нижняя 

челюсть, как работают губы, в каком положении находится мягкое нёбо. Работа этих 

органов находится в теснейшей связи, прежде всего с гортанью. Вялая работа 

артикуляционных органов, так же как и их перенапряжение, сказывается на работе всего 

голосового аппарата. 

Певческий уклад артикуляционных органов при образовании гласных звуков в пении 

отличается от речевых — акустикой, формантой. Таким же свойством обладают и 

певческие согласные. 

5.История вокала. Мировые вокальные школы. 

Песня рождается вместе с человеком. Народная песня. 

Вокальное творчество, как вид искусства. 

Вокальная школа – национальное явление. Вокальная школа как система разнообразных 

методов и приемов. 

2.Работа над техникой исполнения. 

6.Певческое дыхание. 

Певческое дыхание и его развитие, как основы пения происходит в процессе работы над 
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певческим звуком, и воспитывается постепенно и систематично. Оно должно быть 

равномерным, свободным, способствующим естественной координации всех систем, 

участвующих в голосообразовании. Только естественное спокойное дыхание, 

организованное в связи с пением, создаёт условия для “опёртого” звука. Такой звук 

воспринимается на слух как полный и красивый. 

Умение расходовать дыхание, так, чтобы оно без остатка превращалось в звук, определяет 

мастерство владения певческим дыханием. 

7. Певческая опора. 

Основным критерием певческой опоры является качество воспроизводимого звука. Это 

звук собранный, богатый тембровыми красками, хорошо несущийся, округлённый.  

Ощущение опоры является не просто мышечным, как это часто считается, а сложным — 

мышечно-вибрационным и отражает деятельность не только дыхательного аппарата как 

«мехов», но и работу резонаторов, в особенности грудного. Что же касается сущности 

самого физиологического механизма певческой опоры, то она заключается не только в 

обеспечении равномерного (эластичного) и экономного выдоха, но в особой организации 

всей резонаторной системы, обеспечивающей наилучшее резонирование звука во всех 

резонаторах и наибольшую акустическую мощность голосового аппарата. Необходимость 

одновременного выполнения этих двух задач и является причиной трудностей при 

овладении певческой опорой. 

8. Резонаторы. 

Та часть голосового аппарата, которая придаёт звуку определённую окраску, характерный 

тембр тому или иному голосу называется резонатором. 

Различают верхние и нижние резонаторы. 

К верхним головным резонаторам относятся полости, лежащие выше голосовых связок: 

носовые ходы, гайморовы и лобные пазухи. 

К нижним резонаторам относятся грудная клетка [грудина, альвеолы, пустотелые бронхи]. 

Во время пения следует пользоваться и грудными и верхними резонаторами. Верхние 

резонаторы придают голосу полётность, звонкость, а грудные резонаторы — мягкость и 

полнозвучие. 

9. Пользование различной динамикой звука. 

Громкость - понятие субъективное. Она зависит прежде всего от силы голоса, а сила 

голоса, в свою очередь, зависит от правильной работы дыхания в процессе пения и от 

развития мышц дыхательной опоры, от резонаторов, которыми пользуется певец и, 

вообще, от свободы звукоизвлечения. Сила голоса находится в прямой пропорции от той 

силы, к которой готово дыхание певца. Конечно, певец может добиться от своего голоса 

желаемой громкости, но если его дыхание неподготовлено, то возникнет форсаж. Поэтому 

сначала нужно наращивать эластичность , гибкость и силу дыхательной опоры, а затем 

увеличивать динамику звука. Развитие дыхательной функции в процессе пения должно 

опережать развитие всех качеств голоса, связанных с усилением режима работы голоса 

(динамика, сила звука, увеличение диапазона и т.д.). 

10. Близость и прикрытость звука. 

Позиция «на улыбке»- близкий, светлый звук. 

«Зевковая» позиция - прикрытый звук. Прикрытый звук имеет “тёмную окраску”, звучит 

мягко, округлённо с использованием головных и грудных резонаторов. Позиция его 

высокая, звук гибкий, полётный, красивого тембра. 

Эмоциональный подтекст диктует каким должен быть звук - близким или прикрытым, что 

в свою очередь обеспечивает художественную выразительность. 

11. Интонационная точность исполнения. 

Пение без сопровождения является важным и необходимым в развитии внутреннего слуха, 

т.к. внимание поющего не отвлечено музыкальным сопровождением и собирается на 

собственных ощущениях: слуховых, мышечных, резонаторных и т.д. Усиливается развитие 

самостоятельности и самоконтроля, без посторонней помощи оценивать воспроизводимый 
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звук. 

12. Хоровое пение. 

Продолжение работы по формированию основных хоровых навыков:  

Хорового ансамбля, формирование метроритмического, динамического, тембрового, 

дикционного ансамбля, как внутри хоровых партий, так и между ними.  

Хорового строя, формирование сознательного отношения детей к интонированию высоты 

тона, чувства непосредственного связанного с тембром, динамикой, другими 

выразительными свойствами воплощения художественного образа. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Музыкальная капель» 

Личностные 

1.Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; ребята научатся: 

размышлять об истоках возникновения музыкального искусства; наблюдать за музыкой в 

жизни человека и звучанием природы; расширять музыкальный кругозор и получать 

общие представления о музыкальной жизни современного социума. 

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. Ребята 

научатся: участвовать в коллективном пении, вовремя начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские жесты,  участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы и анализе условий учебной задачи. 

Метапредметные 

1.Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; ребята научатся: 

- использовать музыкальную речь, как способ общения между людьми и передачи  

информации, выраженной в звуках;  

- выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

- приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание; 

- выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

- выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью музыкальной речи в 

пении, движении, игре на инструментах; 

- приобретать (моделировать) опыт музыкально- творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание; 

- найти нужную речевую интонацию для передачи характера и настроения песни; 

- владеть элементами алгоритма сочинения мелодии. 

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. Ребята научатся: 

- самостоятельно выполнять упражнения; 

- участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

- видеть взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом и роль музыки в отражениях 

различных явлениях жизни; 

- участвовать в коллективном пении, вовремя начинать и заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские жесты; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий. 

Предметные 

1.Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии. Ребята научатся: 

- проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость; 
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- понимать степень значения роли музыки в жизни человека; 

- пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

- воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умению 

внимательно слушать; 

- узнавать на слух основную часть произведений. 

2.Сформированность основ музыкальной культуры на материале музыкальной культуры 

родного края 

ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве родного края, сопоставлять 

различные образцы музыки; ребята научатся: 

- осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевание мелодии, 

проникнуться чувством сопричастности к природе, добрым отношением к ней; 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально — 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности накопления музыкально-слуховых представлений и воспитания 

художественного вкуса. Ребята научатся: 

- понимать термины: мелодия и аккомпанемент. Что мелодия – главная мысль 

музыкального произведения; 

- обогащению индивидуального музыкального опыта; 

- воплощению собственных мыслей, чувств в звучании голоса и различных инструментов. 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению; ребята научатся: 

- внимательно слушать музыкальные фрагменты и находить характерные особенности 

музыки в прозвучавших литературных фрагментах; 

- определять смысл понятий «композитор-исполнитель-слушатель»; 

- узнавать изученные музыкальные произведения, высказывать свое отношение к 

различным музыкальным сочинениям, явлениям; 

- определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление. 

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнения вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Научатся: 

- определять характер, настроение, жанровую основу песен-попевок; 

- принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской деятельности; 

- участвовать в коллективном пении, исполнение ритма, изображение звуковысотности 

мелодии движением рук; 

- выразительно исполнять песню и составлять исполнительский план вокального 

сочинения исходя из сюжетной линии стихотворного текста, находить нужный характер 

звучания, импровизировать «музыкальные разговоры» различного характера; 

- передавать настроение музыки в пении; 

- откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками; 

- исполнять, инсценировать песни; 

- передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 

общего характера музыки. 

 

Учебный курс внеурочной деятельности «Музыкальный театр» 

Пояснительная записка 

 Занятия «Музыкальным театром» осуществляются в рамках вариативного подхода и 

являются практико-ориентированной, самобытной формой углубленного изучения 

предметной  области «Искусство». Среди различных видов эстетической деятельности  

музыкальный театр является наиболее универсальным направлением, которое  

обеспечивает широкий спектр способов проявления и развития не только  творческих 
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способностей обучающихся, но и их социальной,  коммуникативной компетентности, 

формой освоения различных моделей  поведения и межличностного взаимодействия. 

«Музыкальный театр» является органичным дополнением уроков  предмета музыка, 

включенного в обязательную часть учебного плана начального общего образования (1-4 

кл.).   Программа внеурочной деятельности «Музыкальный театр»  непосредственно 

коррелирует и с другими предметами гуманитарного цикла,  входящими в базовый 

учебный план начального общего и основного общего  образования, такими как   

«Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Технология». Продуктивное 

взаимодействие  с различными областями гуманитарного знания обеспечивают 

постановки  спектаклей на иностранном языке, в стилистике исторических реконструкций,  

и т.п..  

Программа «Музыкальный театр» предназначена для организации  внеурочной 

деятельности обучающихся начального  образования (1-4).   

Театральные занятия проводятся преимущественно во второй половине  дня. Частота и 

регулярность занятий – по 1,5(2) академических часа 2 раза в  неделю. Программа 

рассчитана на 8 лет преподавания. В первом классе  целесообразно начинать занятия 

после завершения начального  адаптационного периода – с 1 октября. Таким образом, 

общая учебная  нагрузка составляет в первом классе 90 (122), следующие годы – по 102 

(138) 

учебных часов в год. Итого: 396 (536) часов на ступени начального общего  образования.   

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Музыкальный театр» 

1 год обучения: 

Упражнения, игры, импровизации 

Подвижные игры и творческие импровизации под музыку (вначале хорошо  знакомые ярко 

контрастные образы животных, птиц, механизмов: кошка,  лягушка, бабочка, мотоцикл, 

робот; затем более сложные, абстрактные: огонь, цветы, солнечные блики, снег).  

Игры и упражнения на память физических действий, двигательную фантазию,  свободу и 

контроль движений: «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем», «Замри», «У 

дядюшки Трифона», «Скульптор и глина».  

Упражнения, направленные на снятие телесных зажимов, мускульную  свободу 

(напряжение и расслабление мышц рук, ног, туловища, головы, лица;  перекат напряжения 

из одной части тела в другую).  

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие основных групп мышц,  ритмическую 

координацию движений под музыку спокойного, подвижного  характера. Простейшие 

перестроения под музыку маршевого характера.  

Элементы народного и историко-бытового танца (позиции рук, ног, корпуса).  

Шаги, притопы, поклоны. Основной шаг галопа, хоровода, польки.  

Хореографическая композиция из 3-4 движений по кругу.  

Игры и упражнения на развитие и удержание произвольного внимания («Кто  во что одет», 

«Что услышали за окном», «След в след», «Летает - не летает»),  на развитие фантазии, 

речевой свободы: в куклы16, сочиняем сказку вместе, «воображаемый телевизор». 

Бытовые сценки-пантомимы, коллективные  этюды (кошка и собака, птица и птенчики; 

волна, пирамида, ручеек). 

Артикуляционные игры и упражнения, элементы логоритмики. Дыхательные  упражнения 

на выработку певческой установки, хорового унисона. Попевки,  основанные на 

поступенном нисходящем мелодическом движении на 2-3-5  звуках в умеренном темпе. 

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар) 

( 1 спектакль в год) 

Семеро козлят. Музыка М. Коваля, слова Е. Манучаровой  

Муха-Цокотуха. Музыка М. Красева, слова К. Чуковского.  

Теремок. Музыка М. Красева, по сказке С. Маршака 
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Петушок. Музыка М. Красева, либретто М. Клоковой и М. Красева 

Тим и Том. Музыка М. Красева, либретто М. Клоковой  

Гуси-лебеди. Музыка К. Волкова, слова Е. Благининой по мотивам  русской народной 

сказки 

Репка. Музыка В. Калистратова, сценарий И. Козлова 

Снегурочка. Музыка Е. Тиличеевой, инсценировка Л. Некрасовой 

Как курочка хлеб испекла. Музыка С. Бодренкова, тексты песен Ю.  Полухина, сценарий 

Ю. Николаева (по мотивам русской народной сказки). 

2 год обучения: 

Упражнения, игры, импровизации 

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие основных групп мышц, координацию 

движений под музыку различного характера. Упражнения на  ощущение музыкальной 

формы: одновременно с музыкой вступить, окончить  движение, в т.ч. навыки 

поочередного вступления в общий танец. 

 Пластические импровизации под музыку двух-, трёхчастной формы (смена  характера 

движения при изменении характера музыки).  

Упражнения на двигательную ориентацию в пространстве: построения в  колонну, круг, 

полукруг; перестроения из одной линии в две, три (ходьба, бег,  подскоки, галоп); 

хороводные рисунки «цепочка», «змейка», «воротца».  

Элементы народного и историко-бытового танца (галоп, полька, вальс).  

Танцевальные шаги разного характера (лёгкий скользящий шаг, шаг с каблука,  шаг с 

притопом, «ёлочка», «гармошка», «ковырялочка» и др.), движения рук  (хлопки, движения 

с платочком, руки на талии и др.). Хореографическая  композиция в двух-, трёхчастной 

форме из 4-5 движений по кругу с  перестроением. 

Музыкально-пластические этюды под яркую характерную музыку – импровизации 

движений, передающих повадки животных, поведение  характерных сказочных 

персонажей (Баба Яга, Водяной, Кащей Бессмертный,  лиса, заяц, медведь и т.д.) 

Актёрский тренинг: наблюдение за животными, другими людьми, действие от  лица 

другого человека (от лица друга, бабушки, киногероя; чищу зубы, еду в  трамвае, пишу 

письмо); упражнения на взаимодействие (эстафета, встать по  пальцам, зеркало, тень), на 

индивидуальную память физических действий. 

Актёрские этюды на события «Впервые в жизни», «Записка», «Находка»,  «Сломал?!».  

Краткие попевки, основанные на поступенном нисходящем мелодическом  движении в 

ограниченном диапазоне. Вокально-хоровые распевания,  состоящие из 3-4-5 звуков (в т.ч. 

фрагменты звукоряда, движения мелодии по  звукам мажорного трезвучия), попевки на 

основе интервалов терция, кварта,  квинта. Упражнения на выстраивание хорового 

унисона на слоги «лё», «мо»,  «ма», «му». Вокальные упражнения для развития 

музыкального слуха,  

диапазона и подвижности голоса. Фрагменты и отдельные фразы, наиболее  важные 

интонации из разучиваемых песен по принципу секвенций и в разных  тональностях. 

Упражнения на совершенствование певческой установки, дыхания.  

Дыхательные и артикуляционные упражнения, скороговорки.  

Инсценировка, сценическое представление музыкальных интерпретаций  малых 

литературных форм (скороговорок, поговорок, прибауток, потешек,  

четверостиший). 

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар) 

( 1 спектакль в год) 

Лесная сказка. Музыка Ю. Корнакова, слова П. Кобракова. 

Самая красивая. Музыка Ю. Галахова, сценарий В. Степанова 

Кот-хвастун. Музыка З. Левиной, текст В. Левшина. 

Серебряные колёсики. Музыка И. Ефремова, сценарий А. Яхнина  

Зелёная аптека. Музыка В. Рубашевского, либретто П. Синявского  
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Петя и волк. Балет-пантомима на музыку С. Прокофьева. 

3 год обучения: 

Упражнения, этюды, импровизации 

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие основных групп мышц,  координацию 

движений под музыку различного характера, метро-ритмической организации (вступить из 

затакта, выдержать паузу и т.д.). 

Упражнения на ориентацию в пространстве, перестроения (колонны по 1, 2, 4 человека; 

один круг – два круга, круг в круге, воротца, карусель). 

Элементы народного, историко-бытового танца (шаг с полуприседанием, шаг  с 

подскоком, подскоки с ноги на ногу, «верёвочка», сценический бег), эстрадного танца 

(волна в корпусе, «кач» на мягких коленях, «kick ball  change») танцевальные рисунки 

«звёздочка», «корзиночка», «воротца».  

Хореографическая сюжетная композиция на основе освоенных движений в  составе 

актуальной театральной постановки. 

Импровизация в знакомых танцевальных жанрах (марш, полька, вальс, галоп, хоровод). 

Индивидуальные пластические этюды под музыку – импровизация движений, 

передающих абстрактное настроение, характер (энергичный,  нежный, взволнованный, 

шаловливый и т.д.). 

Актёрский тренинг: упражнения на взаимодействие (одновременное  неподготовленное 

действие: хлопнуть в ладоши, поклониться, выстроиться по  алфавиту и т.п.), память 

физических действий («Отличись, дополни, повтори»); на развитие двигательной 

фантазии («Превратился сам».  «Парный крокодил»). Парные этюды на противоположные 

по смыслу  

действия (спрятаться – найти, отнимать – не отдавать, уходить – останавливать). Игры на 

развитие фантазии, речевой свободы «Аббревиатуры», «Волшебная палочка». Речь от лица 

разных людей  (диспетчер на вокзале, экскурсовод, спортивный комментатор). 

Этюды на движение до слова, вместе со словом, после слова. Этюды на  рождение слова 

«Не хочу!», «Прости», «Надоело». Инсценировка детских  песен, стихов.  

Дыхательные, артикуляционные упражнения, распевания, основанные на  трезвучиях, 

отрезках звукоряда в нисходящем и восходящем движении, на  различные гласные (у, а, о, 

и) и слоги (ля, лю, ле, ли, ма, мо, му и т.д.). Попевки,  каноны на материале народных 

мелодий. Вокально-хоровые упражнения,  направленные на расширение диапазона, 

выравнивание регистровых  переходов, гибкость, подвижность голоса. 

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар) 

( 1 спектакль в год) 

Страусёнок Роки. Музыка Н. Пескова, сценарий Л. Васильевой-Гангус. 

Слонёнок-турист. Музыка Б. Чайковского, слова Д. Самойлова. 

Дикие лебеди. Музыка А. Лепина, сценарий И. Ивановой. 

Свадьба солнца и весны. Музыка М. Кузмина, слова П. Соловьевой. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Музыка А. Рыбникова, слова Ю.  Энтина. 

Великан. Детская опера С. Прокофьева. 

Золушка. Музыка С. Прокофьева, по мотивам сказки Ш. Перро. 

Разноцветная снежинка. Музыка Б. Карамышева, Сценарий Л.  

Гейдеко, тексты песен Б. Ческиса. 

4 год обучения: 

Упражнения, этюды, импровизации 

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие всех групп мышц, с постепенным 

увеличением силовой нагрузки, упражнения на растяжку. 

Перестроения (по одному, в парах) в шахматном порядке, по диагонали.  

Двигательные импровизации с предметами (платочками, обручами, веерами) Элементы 

народного танца («моталочка», переменный шаг, подбивка,  дробушки, повороты, 

вращение с подъёмом на полупальцы, сценический и  тройной бег, бег с «молоточками», 
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дробным выстукиванием и др.) историко - бытового танца (полонез, менуэт), освоение 

танцевального стиля hip-hop  (простейшие движения и фигуры: кач, slides, impulse и др.). 

2-3 хореографические композиции, в т.ч. для актуальной театральной  постановки. 

Групповые (парные, по трое) пластические этюды под музыку – импровизация  

взаимодополняющих движений, передающих различные настроения, характер  музыки.  

Упражнения на взаимодействие в пространстве (одновременное  неподготовленное 

действие: переставить стулья, равномерно занять класс,  собраться в группы по какому-

либо признаку), память физических действий (в  паре); на развитие двигательной 

фантазии («Превращение предмета»,  «Мастер и неумеха»). 

Игры на развитие внимания, фантазии, речевой свободы «Фраза из слов»,  «Шумы», 

«Картинка за окном», «Смешные истории». 

Парные этюды на рождение фразы («Пойдём домой!», «Я решил…», «Так это  ты?!»), на 

зону молчания («Встречаем новый год вдвоём, но мы в ссоре»,  «Списать у вредного 

соседа по парте»). Групповая самостоятельная актёрско - режиссёрская работа: 

инсценировка небольшого детского рассказа. 

Дыхательные, артикуляционные, вокальные упражнения, в т.ч. на  интонирование 

мажорного и минорного трезвучий, интервалов в различном  мелодическом движении, 

интервалов в двухголосии. Пение гамм.  

Упражнения на развитие навыков двухголосия (выдержанный звук в одном из голосов, 

остинато, каноны, навык пения терцовой вторы - на интонационном  материале народных 

мелодий). 

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар) 

( 1 спектакль в год) 

Где зимует лето? Музыка А. Абрамова, сценарий Л. Савельева  

Таинственный гиппопотам. Музыка И. Егинова, сценарий И. Воронцовой. 

Приключения Незнайки и его друзей. Музыка Г. Гладкова, сказка Н.  Носова. 

Сказки старого ворона. Музыка и либретто В. Семенова  

Летучий корабль. Музыка М. Дунаевского, тексты песен Ю. Энтина. 

Щелкунчик. Музыка П. Чайковского, текст Н. Сусловой. 

Песенка в лесу. Музыка Р. Бойко, текст Я. Акима и Р. Бойко 

Мойдодыр. Детская опера. Музыка Ю. Левитина, стихи К. Чуковского 

Планируемые результаты по курсу «Музыкальный театр»: 

 Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы «Музыкальный театр»  должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой  позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской  идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

проявление интереса к освоению традиций своего края, музыкальной  культуры народов 

России; стремление развивать и сохранять культуру своей  страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей  гражданина, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших  произведениях 

мировой культуры, готовность поступать в своей жизни в  соответствии с эталонами 

нравственного самоопределения, отражёнными в  них; активное участие в музыкальной, 

социокультурной жизни  образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в  том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные  ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность  воспринимать театральное искусство с 

учётом моральных и духовных  ценностей этического и религиозного контекста, 

социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов 
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справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной  творческой деятельности, при подготовке спектаклей, концертов, 

участии в  фестивалях и конкурсах. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам  искусства, 

стремление видеть прекрасное в окружающей действительности,  готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание  ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального и  театрального искусства как средства коммуникации 

и самовыражения;  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических  культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению  

в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: ориентация на современную систему  научных 

представлений об основных закономерностях развития человека,  природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной,  культурной средой; овладение языком 

искусства, овладение основными  способами исследовательской деятельности на 

материале доступной  текстовой, аудио- и видео-информации о различных явлениях 

искусства,  использование специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и  эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на  собственный жизненный опыт и 

опыт восприятия произведений искусства;  соблюдение правил личной безопасности и 

гигиены, в том числе в процессе  артистической, творческой, исследовательской 

деятельности; умение  осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других;  сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и  такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в  практической 

деятельности при подготовке спектакля, проведении репетиций, сценических показов; 

трудолюбие, настойчивость в достижении  поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере  культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической  культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей  их решения; участие в 

экологических проектах через различные формы  театрального творчества. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося  к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение  социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил  общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы,  сформированные в учебной исследовательской и творческой 

деятельности, а  также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, 

так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества,  

овладения различными навыками в сфере музыкального, театрального и  других видов 

искусства; смелость при соприкосновении с новым  эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и  решать нестандартные задачи, предвидеть ход 

событий, обращать внимание  на перспективные тенденции и направления развития 

культуры и социума;  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие  изменения и их последствия, опираясь на жизненный опыт, опыт и навыки  

управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к 

победе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы  «Музыкальный 

театр» отражают специфику искусства, как иного (в отличие  от науки) способа познания 

мира. Поэтому основная линия формирования  метапредметных результатов 

ориентирована не столько на когнитивные  процессы и функции, сколько на 

психомоторную и аффективную сферу деятельности обучающихся. 
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1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках  программы 

«Музыкальный театр» реализуется в контексте развития  специфического типа 

интеллектуальной деятельности – художественно-образного, музыкального мышления, 

которое связано с формированием  соответствующих когнитивных навыков обучающихся, 

в том числе: 

1.1. Базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального, 

театрального явления; 

− сравнивать виды и жанры театрального искусства, элементы  музыкально-театрального 

действия, сценические образы, сюжеты; 

− устанавливать основания для сравнения, проводить аналогии, находить  ассоциации с 

другими явлениями искусства; 

− устанавливать существенные признаки для классификации явлений культуры и 

искусства, выбирать основания для анализа, сравнения и  обобщения отдельных 

выразительных средств, элементов сценографии,  актёрской игры, музыкального и 

визуального образа спектакля; 

− выявлять недостаток информации, необходимой для достоверного и  стилистически 

оправданного воплощения на сцене художественной  задачи;  

− обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей  театрального 

искусства друг на друга, формулировать гипотезы о  взаимосвязях; 

− выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в  комплексе 

выразительных средств, используемых при создании  сценического образа конкретного 

произведения, жанра, стиля. 

1.2. Базовые исследовательские действия: 

− следовать за развитием, наблюдать процесс развёртывания  драматического действия;  

− использовать вопросы как инструмент познания;  

− формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие  между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, сценического воплощения 

театральных образов;  

− составлять алгоритм действий и использовать его для решения  актёрских, музыкально-

исполнительских и других творческих задач; 

− проводить по самостоятельно составленному плану небольшое  исследование по 

установлению особенностей, сравнению  художественных процессов, явлений, 

культурных объектов между  собой;  

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам  проведённого 

наблюдения, исследования. 

1.3. Работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

с учётом предложенной учебной или творческой  задачи и заданных критериев; 

− понимать специфику работы с графической, видео-, аудиоинформацией,  музыкальными 

записями; 

− выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

− оценивать надёжность информации по критериям, предложенным  учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

− различать тексты информационного и художественного содержания,  трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной или  творческой задачей; 

− использовать интонирование для запоминания звуковой информации,  музыкальных 

произведений, развивать мышечную память как способ  сохранения пластической 

информации; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления  информации 
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(драматическое, вокальное исполнение, текст, таблица,  схема, презентация, театрализация 

и др.) в зависимости от  коммуникативной установки. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках программы 

«Музыкальный театр» реализуется, в первую очередь, через совместную деятельность, 

содержанием и результатом которой является постановка и публичный показ музыкальных 

спектаклей. Она предполагает нелинейную динамику творческого процесса, в которой 

сочетаются индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. 

Сценическое действие предполагает не только игру актёров, пение и танец. Оно не может 

быть реализовано без решения дополнительных практических задач, которые также 

обеспечиваются силами участников театрального коллектива (рабочий сцены, осветитель, 

костюмер, гримёр, администратор; ответственные за изготовление реквизита, бутафории; 

ответственные за информационную поддержку и т.д.). Постоянная ротация участников, 

готовность и умение каждого не только выступать на сцене, но и выполнять 

вспомогательные функции являются естественной средой, обеспечивающей 

разноуровневую коммуникацию обучающихся. 

При этом специфика освоения элементов актёрского мастерства, непосредственного 

взаимодействия с партнёрами в режиме «здесь и сейчас» позволяет обучающимся 

формировать расширенный спектр компетенций в сфере общения. А именно: 

− выражать свою идею, мысль комплексно, используя вербальные и невербальные 

средства коммуникации; 

− ярко и убедительно выражать эмоции, собственное отношение к происходящему; 

− вести устный диалог, владеть техниками «пристройки» к собеседнику; 

− анализировать внешние обстоятельства общения, чувствовать логику событий, 

улавливать подтекст; 

− выступать на публике, владеть основами ораторского искусства и сценического 

движения, органично чувствовать себя в пространстве, преодолевать сценическое 

волнение; 

− конструктивно обсуждать с товарищами по коллективу текущую деятельность – как 

свою собственную, так и других людей; 

− видеть различия в поведении других людей, воспринимать их как естественное 

проявление разнообразия, богатства социального окружения человека. 

В совместной деятельности: 

− согласовывать собственные цели и действия с целями и действиями других участников 

коллектива, 

− коллегиально строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

− выполнять свой участок работы, нести безусловную ответственность за её качество; 

− выручать товарищей в непредвиденной ситуации, приходить на помощь, уметь 

жертвовать своими интересами ради общего дела; 

− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия произведений искусства; понимать 

ценность такого социально-психологического опыта, переносить его на другие сферы 

взаимодействия; 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Личные результаты обучающихся, сформированные в результате занятий «Музыкальным 

театром» выходят далеко за рамки художественно-эстетической деятельности, они 

воспитывают ценные навыки, привычки, установки, которые обеспечивают социальные 

аспекты функциональной грамотности, вырабатывают компетенции, позволяющие быстро 

адаптироваться в окружающем мире. 

Особое значение, исключительную ценность они обретают и в качестве вклада каждого 
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участника коллектива в общее дело. В рамках программы «Музыкальный театр» 

регулятивные универсальные учебные действия тесно смыкаются с коммуникативными 

умениями и навыками. Самоорганизация и рефлексия всегда идут двумя параллельными 

путями – как в индивидуальном плане, так и в логике планирования и оценке совместных 

действий. Взаимодействие этих путей регулятивных универсальных учебных действий, 

как правило, предполагают корректировку личных интересов и намерений, их подчинение 

интересам и потребностям творческого коллектива в целом. 

Самоорганизация: 

− выявлять проблемы в своей жизни, которые могут быть решены с помощью приёмов и 

навыков, освоенных в ходе театральных занятий; 

− рассматривать жизненную проблему, как актёрский этюд, творческую задачу, которая 

может быть решена различными способами, рассматривать альтернативные варианты, 

выбирать наилучший вариант решения; 

− чувствовать ответственность перед партнёром по сцене, координировать свои действия с 

учётом возможностей и намерений партнёра, нести ответственность за свою часть работы 

перед всем коллективом; 

− уметь ограничивать свои личные интересы и намерения с учётом мнения, интересов, 

возможностей других членов коллектива 

− ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в 

том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной цели; 

− планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера. 

 Самоконтроль (рефлексия): 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

− давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

− предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей. 

Эмоциональный интеллект: 

− чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности театрального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 

− развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях сценического общения, публичного выступления; 

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

− понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию; 

− регулировать способ выражения собственных эмоций. 

3.4. Принятие себя и других: 

− уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

− признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не 

на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− проявлять открытость. 

Предметные результаты 

− выступать на сцене, играть разнохарактерные роли, выразительно и достоверно 

передавая художественный замысел автора, вкладывая в актёрскую игру личностно 
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значимый смысл; 

− исполнять вокальные, танцевальные, пластические номера в составе развёрнутого 

драматического действия, отдельных сценах, концертных номерах; 

− органично и естественно чувствовать себя перед публикой, взаимодействовать с 

партнёрами по сцене; 

− понимать специфику, иметь представление о комплексе выразительных средств 

театрального искусства; 

− владеть основами ораторского и вокального искусства, уметь выразительно и грамотно 

говорить, петь, освоить различные манеры пения и сценической речи; 

− владеть пластикой своего тела, освоить основы сценического движения, пантомимы, 

доступных танцевальных стилей; 

− выполнять сценическую задачу, органично и естественно существовать в предлагаемых 

обстоятельствах, импровизировать; 

− знать приёмы и способы развития памяти, действий в конфликтных ситуациях, снятия 

писхологических зажимов, уметь их применять на сцене и в жизни; 

− уметь организовать собственную работу над ролью, помогать педагогу в организации 

репетиций с младшими обучающимися; 

− представлять на концертах, праздниках, фестивалях и конкурсах результаты 

коллективной музыкально-исполнительской, творческой деятельности, принимать участие 

в культурно-просветительской и общественной жизни. 

Предметные результаты 

1 год обучения 

1) Активно включаться в творческий процесс, преодолевать стеснение, робость. 

2) Знать технику безопасности на занятиях, правила поведения на занятиях, правила 

поведения при посещении театра. 

3) Участвовать в играх, игровых упражнениях, стремиться к созданию доступного 

игрового образа (самому придумать, сделать, показать). 

4) Удерживать произвольное внимание, концентрировать внимание «внутри себя», уметь 

сосредоточиться на слуховых, зрительных, двигательных ощущениях; контролировать 

дыхание, мышечный тонус (снятие телесных зажимов). 

5) Двигаться в соответствии с темпоритмом, характером музыки. Уметь прохлопать 

равномерную метрическую пульсацию, ритмический рисунок, состоящий из восьмых и 

четвертей. 

6) Освоить основной шаг галопа, хоровода, марша. Исполнять небольшие танцевальные 

связки, состоящие из 3-4 повторяющихся движений. 

7) Импровизировать (в т.ч. под музыку) пластические образы – характеристики животных, 

птиц, стремиться к узнаваемости образа. Придумывать и показывать небольшие сценки 

бытового содержания (на 2-3 действия). 

8) Показывать физические действия с воображаемым(и) предметом(ами). 

9) Выразительно декламировать четверостишия, скороговорки, чётко артикулируя слова. 

10) Рассказывать увиденные, самостоятельно сочинённые истории, сюжеты, сценки. 

11) Знать правила певческой установки, дыхания, сознательно участвовать в распевании. 

Петь выразительно простые песни (одноголосные, диатонические, с простым, 

повторяющимся ритмическим рисунком, краткими фразами, с преобладанием 

поступенного мелодического движения) преимущественно кантиленного характера (с 

инструментальным сопровождением). 

12) Иметь опыт выступления на сцене в инсценировке детской сказки и / или массовой 

танцевальной, хоровой сцене42. 

13) Понимать значение слов и терминов: театр, зрительный зал, сцена, игра, актёр, 

зритель. 

2 год обучения 

1) Знать правила поведения на сцене (не вставать спиной к зрителю, сохранять тишину за 
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кулисами, не задевать кулисы во время сценического действия и др.). 

2) Создавать пластические импровизации под музыку, слышать границы музыкальной 

формы, менять характер движений при смене характера музыки. 

3) Слышать темп, ритмические особенности музыки. Уметь прохлопать метрическую 

пульсацию на 2/4, 3/4, 4/4, ритмический рисунок, состоящий из восьмых, четвертей, 

половинных. 

4) Ориентироваться в пространстве, уметь заполнить пространство действием; находить 

своё место, соблюдать рисунок движения в группе, в т.ч. при построении в колонну, круг, 

полукруг, перестроении в линии. 

5) Исполнять основной шаг и 1-2 простых движения польки, вальса. 

6) Исполнять в группе несложные хореографические композиции в жанре народного танца 

своего края, республики, региона. 

7) Наблюдать за повадками животных, поведением людей (особенности речи, взгляда, 

мимики, жеста), воплощать свои наблюдения в актёрских этюдах-импровизациях. 

8) Выполнять по-разному одно и то же действие в различных предлагаемых 

обстоятельствах. 

9) Уметь переходить из позиции исполнителя в позицию зрителя и наоборот. Уметь видеть 

отличия в исполнении одного и того же задания, этюда разными обучающимися. 

10) Овладеть начальными навыками сценических действий, различать действия физически 

и словесные, стремиться правдиво действовать в предлагаемых обстоятельствах, иметь 

представление об исполнительской задаче, событии и его оценке. 

11) Доброжелательно и конструктивно участвовать в обсуждении актёрских этюдов, 

импровизаций товарищей. 

12) Выполнять упражнения на дыхание, артикуляцию, речевое и вокальное развитие 

голоса, понимать их значение в развитии своих задатков и способностей. 

13) Выразительно, эмоционально, «в образе» исполнять несложные (одноголосные, 

диатонические, с элементами движения мелодии по звукам аккордов и незначительным 

количеством скачков) песни из музыкальных спектаклей, в том числе песни-диалоги с 

инструментальным сопровождением в куплетной, простой одночастной, двух- и 

трёхчастной форме. 

14) Ярко, образно, чётко произносить, декламировать реплики небольшой роли, сочетать 

вербальные и невербальные средства выразительности. 

15) Подготовить и показать на публике небольшую миниатюру (сценку, стихотворение). 

Принимать посильное участие в подготовке музыкального спектакля (исполнить роль, 

выступить в массовой танцевальной или хоровой сцене, помогать за сценой и т.д.). 

16) Понимать значение терминов и выражений: этюд, действие, «по правде», кулисы, 

задник, декорации, костюм, афиша, художник, режиссёр, хореограф. 

3 год обучения 

1) Создавать пластические импровизации под музыку в знакомых танцевальных жанрах, 

передавать в движениях темпоритм, настроение, музыкальный образ. 

2) Слышать ладовые, регистровые особенности музыки, динамику, штрихи, тембры. Уметь 

реагировать на разнообразные изменения и сочетания средств музыкальной 

выразительности – передавать в движениях пластической импровизации широкую 

дифференцированную палитру чувств и настроений. 

3) Уметь прохлопать метрическую пульсацию, остинато, ритмический рисунок, состоящий 

из шестнадцатых, восьмых, четвертей, половинных, пауз. 

4) Ориентироваться в пространстве, точно контролировать своё движение в групповых 

перестроениях согласно освоенным рисункам музыкального движения, танца. 

5) Исполнять основной шаг и 3-4 простых движения народного, историко-бытового, 

эстрадного танца. Исполнять в группе несложные хореографические композиции для 

текущей постановки. 

6) Овладеть начальными навыками совместных сценических действий, стремиться 
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чувствовать партнёра по сцене в этюдах-импровизациях. Импровизировать парные этюды. 

7) Наблюдать за логикой взаимодействия людей в жизни и на сцене, стремиться понять 

внутреннюю суть конфликта, понимать поступок как действие, отражающее характер 

героя. 

8) Относиться серьёзно к сценической задаче, стремиться к достоверности актёрской 

игры, создавать поступок героя в логике «предлагаемых обстоятельств». 

9) Представлять действие как процесс (начало, развитие, конец), стремиться найти его 

внутреннюю логику. 

10) Конструктивно воспринимать критику своих сценических действий, импровизаций. 

11) Совершенствовать артикуляцию, дикцию, выразительность сценической речи. Уметь 

сочетать слова с физическими действиями, понимать подтекст, произносить реплики с 

подтекстом. 

12) Работать над развитием своих вокальных данных, совершенствовать певческое 

дыхание, дикцию, чистоту интонирования, обращать внимание на ладовую и 

гармоническую окраску исполняемой музыки. 

13) Петь соло, в ансамбле, в хоре разнохарактерные номера из музыкальных спектаклей. 

Исполнять песни, различные по уровню сложности (в т.ч. с развитой мелодией, скачками, 

движением мелодии по звукам аккордов, протяжёнными музыкальными фразами) 

одноголосные и с элементами двухголосия, с сопровождением и a cappella, простые виды 

канонов; 

14) В пении передавать музыкальный образ в его развитии, используя выразительные 

возможности голоса, подчинять техническую сторону исполнения художественным 

задачам; 

15) Подготовить и показать на публике инсценировку песни, развёрнутого стихотворения. 

16) Принимать активное участие в подготовке музыкального спектакля (исполнить одну из 

ролей, быть дублёром, участвовать в массовой танцевальной или хоровой сцене, помогать 

в изготовлении реквизита, афиши и т.д.). 

17) Понимать значение терминов и выражений: логика действий, задача, текст и подтекст, 

реплика, диалог, ремарка, пауза, мимика, жест, поза. 

4 год обучения 

1) Создавать пластические импровизации под музыку вдвоём, втроём, дополняя движения 

друг друга; импровизировать с предметами (платочки, палки, веера), придумывая 

сюжетные пластические композиции. 

2) На основе одной и той же художественной задачи придумывать разные варианты 

пластических, актёрских решений, интерпретаций. 

3) Уметь исполнять с помощью хлопков и притопов комбинированные ритмические 

рисунки (в т.ч. с синкопами, триолями) в небольшой связке в жанре народного танца. 

4) Исполнять не менее 2-х хореографических композиций в разных жанрах (например, 

народного, историко-бытового танца, современного танца в стиле hip-hop), в том числе 

вставные танцевальные номера для текущей театральной постановки. 

5) Импровизировать, уметь построить вдвоём, втроём мизансцену на различные темы 

предложенных обстоятельств. Находить внутреннюю связь образа, текста и задачи 

действия. 

6) Придумывать, обыгрывать актёрские этюды на взаимодействие, органичное молчание; 

различные сочетания словесных и физических действий. 

7) Наблюдать за импровизациями товарищей, видеть «что» и «как» исполнено, 

анализировать, «почему именно так» - размышлять над способами раскрытия авторского 

замысла. 

8) Осмысленно декламировать фрагменты поэзии, художественной прозы, обогащать 

прямой текст подтекстом. 

9) Работать над ролью в спектакле: выстраивать событийный ряд, искать внешнюю 

характерность (манеры, пластика, речь и т.д.), добиваться её воплощения. 
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10) Сознательно и регулярно заниматься развитием своего артикуляционного аппарата, 

систематически работать над развитием дыхания (объём, глубина, экономный расход 

воздуха, цепное дыхание, посыл звука в пении, в сценической речи), мимики, вокальных 

данных. 

11) Петь интонационно чисто, эмоционально выразительно небольшие сольные номера, 

участвовать в исполнении развёрнутых хоровых сцен и номеров, осваивать речитативную 

манеру пения, мелодекламацию. 

12) Самостоятельно (вместе с товарищами) подготовить и показать на публике 

инсценировку небольшого детского рассказа. 

13) Принимать активное участие в подготовке музыкального спектакля (исполнять 

главные и / или второстепенные роли, участвовать в массовых сценах, принимать участие 

в создании декораций, реквизита, костюмов, грима, программок, афиш, организации 

представления и т.д.). 

14) Понимать значение терминов и выражений: предлагаемые обстоятельства, словесные 

действия, конфликт, поступок, статичность, динамичность, мизансцена, пролог, финал, 

драматург, авторский замысел. 

 

Кружок внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

Пояснительная записка. 

    Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление,  начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает  многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч  детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что  начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост  и доступен младшим школьникам. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование  занимательного 

материала, включение в уроки игровых ситуаций,  чтение дидактических сказок и т. д. 

Важное  значение при изучении  шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 7-11 лет, из расчета 1 час в неделю 34 

часа в год для 2-4 классов, в 1 классе 33 часа в год. 

Основное содержание тем курса внеурочной деятельности 1-2 класс 

1. Волшебный мир шахмат  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство детей с шахматами. Легенда о 

возникновении шахмат. Основные вехи истории шахмат, их место в мировой культуре. 

Две армии на шахматной доске. Соперники, противники, партнеры. 

Расположение доски перед началом игры. Шахматные поля. Горизонтали, вертикали, 

диагонали. Фигуры и пешки. 

В какой последовательности расставлять фигуры и пешки на доске, чтобы не ошибиться. 

«Ферзь любит свой цвет, а король- чужой цвет» 

2. Шахматная нотация  

Теория: Обозначение вертикалей и горизонталей на шахматной доске. «Адрес» поля как 

места пересечения вертикали и горизонтали. Диаграмма. Центр и угловые поля. 

3. Ладья и слон  

Теория: Ладья: как ходит и бьет фигуры соперника ладья. Вертикали и горизонтали на 
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шахматной доске. Слон: как ходит и бьет слон. Чернопольные и белопольные слоны- 

разноцветные слоны и одноцветные слоны. Диагонали. 

4. Нападение и взятие  

Теория: Нападение на фигуру или пешку противник. Линия действия фигуры. Как напасть 

на неприятельскую фигуру. Как определить, какая фигура находится под боем. 

5. Пешка  

Теория: Пешка- душа шахматной партии. Сколько пешек на шахматной доске и как они 

называются. Как ходит и бьет пешка. 

6. Король  

Теория: Король: как ходит и бьет фигуры соперника( незащищенные!). Король- самая 

главная фигура. 

7. Ферзь  

Теория: Ферзь: как ходит и бьет фигуры соперника. Ферзь, ладья, слон- дальнобойные 

фигуры. Ферзь- самая сильная фигура. 

8. Конь  

Теория: Конь: как ходит и бьет фигуры соперника. «Прыг, скок и вбок». Как выглядит 

фигура( внешнее сходство с настоящими лошадьми) по сравнению с другими фигурами 

абстрактного дизайна. 

9. Ценность фигур  

Теория: Пешка - «мера веса» шахматной фигуры.Сколько пешек «весят» ( или стоят) конь, 

слон, ладья и ферзь. Король бесценен.Понятие о выгодном или невыгодном размене. 

10. Особые ходы пешки  

Теория: Превращение пешки после достижения последней горизонтали. «Пешка идет в 

ферзи». Процедура превращения: поставить пешку на последнюю горизонталь, а затем 

поменять на выбранную фигуру того же цвета. Взятие на проходе. Битое поле. 

11. Повторение пройденного материала  

Теория: Как ходят и бьют все фигуры и пешки, сравнительная ценность фигур- игра» 

шахматный базар». 

12. Коррекционное занятие  

Коррекционные занятия, как и уроки на повторение пройденного материала, необходимы 

для того, чтобы в классе не было отстающих, чтобы все усвоили учебный 

материал.Ученики, пропустившие один или несколько уроков, восстанавливают пробелы. 

Также на этом занятии можно провести турнир по пешечным шахматам( в игре участвуют 

только пешки и короли). 

13. Защита от нападения  

Теория: Способы защиты от нападения: отход, защита с помощью другой фигуры 

(перекрытие), уничтожение атакующей пешки или фигуры. 

14. Шах и защита от него  

Теория: Что такое шах. Шах различными фигурами. Три способа защиты от шаха: отход 

короля, перекрытие линии атаки, взятие атакующей фигуры ли пешки. 

15. Мат  

Теория: Цель шахматной партии. Что такое мат, отличие мата от шаха. Как матуют пешка, 

ладья, конь и ферзь. Сдача партии в проигранной позиции. 

16. Простейшие матовые конструкции  

Теория: Стандартные позиции: мат на последней( первой) горизонтали, мат ферзем, 

которого поддерживает слон, ладья,король или пешка. Король на краю и в углу доски, поля 

для отступления. 

17. Пат. Ничья  

Теория: Что такое ничья. Разновидности ничьей. Недостаток материала для выигрыша у 

обеих сторон. Определение пата, чем отличается пат от мата. Соглашение на ничью. 

Вечный шах. Троекратное повторение позиции. Правило 50 ходов. 

18. Повторение: задания на шах, мат, пат  
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Теория: Повторение материала предыдущих уроков о шахе, мате, пате. Практический 

материал для тренировки. 

19. Коррекционное занятие или турнир по шахматам  

Теория: Базовые понятия шахмат, такие как шах, мат, пат, чрезвычайно важны- без четкого 

усвоения их учениками невозможно продолжать обучение. Уроки 18 и 19 помогают 

«подтянуть» отстающих. А для самых сильных учеников можно организовать в этот день 

небольшой турнир. 

20. Особый ход — рокировка  

Теория: Определение и цель рокировки. Рокировать можно только один раз за партию. 

Виды рокировок: короткая и длинная. Как делается рокировка. Когда можно рокироваться. 

Как записывать ход рокировки. 

21. Двойной удар  

Теория: Что такое двойной удар. Кто может нанести двойной удар. Коневая вилка. 

Двойные удары ферзем, Ладьей , слоном, пешкой или королем. Самый опасный двойной 

удар- с нападением на короля соперника. 

22. Мат королем и ферзем  

Теория: Стандартная связка «король+ ферзь» против короля соперника. Когда могут 

встретиться такие позиции. Метод оттеснения короля в угол совместными усилиями. 

Патовые ловушки. 

23. Мат ферзем и ладьей  

Теория: Связка « ферзь и ладья». На каких стадиях игры могут встречаться матовые атаки 

ферзем и ладьей. Внимательная игра поможет избежать пата. 

24. Мат двумя ладьями  

Теория: Матование двумя ладьями одинокого короля. Линейный мат. Оттеснение короля 

на последнюю горизонталь. Мат на седьмой ( второй) горизонтали при стесненном 

положении короля. 

25. Повторение: матование одинокого короля разными фигурами  

Теория: Повторение различных способов матования короля: ферзем и королем, ферзем и 

ладьей, двумя ладьями. 

26. Коррекционное занятие или турнир  

Теория: теперь, когда все ученики твердо знают правила и цель игры, они могут проводить 

шахматные партии от начала до конца. 

27. Правила поведения во время игры  

Теория: Принятые правила поведения во время шахматной партии. Приветствие 

соперника, рукопожатие. Соблюдение тишины. Предложение ничьей. Правило «тронул-

ходи». Как поправить фигуру на доске. Корректное совершение хода. 

28. Шахматные часы  

Теория: Отличие шахматных часов от обычных. Устройство часов и принципы игры с 

часами. Правильное расположение часов на столике. Флажок (на механических часах). 

Контроль времени. Цейтнот. 

29. Запись партии  

Теория: Отличие длинной нотации от короткой. Сокращенные названия фигур, символы 

шахам, мата, взятия, короткой и длинной рокировки. Как записываются ходы пешки. 

Пример записи партии. 

30. Вилка  

Теория: Двойной удар конем- коневая вилка. На какой стадии встречаются такие удары. 

Внимание к коням соперника помогает избежать попадания под вилку. Шах с выигрышем 

фигуры. 

31. Сквозной удар  

Теория: Что такое сквозной удар. Когда может возникнуть возможность для двойного 

удара. Предпосылки для двойного удара. 

32. Связка 
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Теория. Что такое связка. Связка фигур противника. Защита от связки 

33. Три золотых правила дебюта 

Начало партии. Правила дебюта. Как разыгрывать дебют. Примеры дебютов. 

34. Детский мат. 

Что такое детский мат. Как поставить сопернику детский мат. Защита от детского мата. 

35. Голый король. 

Теория. Что такое голый король. Почему нельзя оставлять короля в одиночестве. Примеры 

заданий на тему голый король 

36. Взлом. 

Что такое взлом. Примеры решения задач на взлом 

37. Отвлечение. 

Что такое отвлечение. Какие виды отвлечения существуют. Как отвлечь фигуру 

противника. 

38. Перегрузка. 

Что такое перегрузка. Для чего нужна перегрузка. Как перегрузить фигуру противника. 

Защита от перегрузки. 

39. Вскрытое нападение. 

Что такое вскрытое нападение. Как организовать вскрытое нападение. Решение задач и 

комбинаций 

40. Мат «по линеечке». 

Практическое занятие на постановку мата по «линии». Что такое «линия», какими 

фигурами организовать атаку на короля, чтобы поставить мат «по линеечке» 

41. Мат королём и ладьёй. 

Метод оттеснения королем. Метод оттеснения королем и ладьей 

42. Два могучих слона. 

Атака слонов. Защита от слонов 

43. Проходные пешки. 

Что такое проходная пешка. Пешка с краю. Пешка в центре. Правило квадрата 

44. Прорыв. 

Атака пешкой. Прорыв линии противника. Жертва фигуры для прорыва 

45. Проведение пешки в ферзи. 

Практическое занятие на проведение пешки 

46. Правило квадрата. Отталкивание плечом. 

Практическое занятие. Недопущения проведения пешки 

47. Отдалённая проходная. Защищённая проходная. 

Понятия отдаленной, защищенной проходной пешки. Решение задач и комбинаций 

48. Переход в пешечный эндшпиль. Активный король. 

Что такое эндшпиль. Как поставить короля, чтобы затруднить движение пешек противника 

49. Патовые комбинации. 

Что такое пат. Примеры решений патовых комбинаций 

50. Комбинации на вечный шах. 

Что такое вечный шах. Приводит ли вечный шах к ничьей 

51. Дебют – перевес в развитии. 

Повторение дебюта. Как быстро развить фигуры. Примеры дебютов 

52. Итальянская партия. 

Из истории шахмат. Возникновение итальянской партии. Виды ответвления итальянской 

партии 

53. Северный гамбит. 

Из истории шахмат. Что такое гамбит. Возникновение северного гамбита. Виды 

ответвления северного гамбита 

54. Повторение- итоговый тест  

Теория: Решение заданий: атака, защита, выгодный обмен, защита от шаха, мат, пат, 
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двойное нападение, сквозной удар, запись партии. Повторение всего пройденного за год 

материала: стандартные позиции и приемы игры. 

55. Спортивно-массовое мероприятие. Подведение итогов курса  

Теория: Шахматная викторина с призами или матч между классами(командами). Вручение 

сертификатов «Я умею играть в шахматы». Награждение победителей. (Соревнование 

между учениками) Теория: Анализ сыгранных партий. 

Основное содержание тем курса 3-4 классов. 

1. Краткая историческая справка. Доска и фигуры. Правила, определяющие порядок игры 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в 

вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали. Дидактические задания и игры “Горизонталь”, 

“Вертикаль”.Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество 

полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. 

Центр. Форма центра. Количество полей в центре. 

2. Шахматная нотация 

Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: “Ферзь любит свой цвет”. Связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

Просмотр диафильма “Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат”. 

Дидактические задания и игры “Мешочек”, “Да и нет”, “Мяч”. Запись шахматной партии 

3. Сложные правила 

Основные правила игры в шахматы 

4. Ценность фигур и пешек 

Определение ценности фигур и пешек 

5. Некоторые случаи ничьей 

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Дидактическое задание “Пат или 

не пат”. 

6. Мат тяжелыми фигурами 

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание “Мат или 

не мат”. 

7. Упражнения на мат 

Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных фигур. Дидактическое 

задание “Дай мат в один ход”. 

8. Как начинать партию 

Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснений о том, как лучше начинать 

шахматную партию). Дидактическая игра “Два хода”. Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. 

9. Что делать после дебюта 

Понятия миттельшпиль, эндшпиль. Примеры партий 

10. Использование большого материального перевеса 

Примеры партий 

11. Король и пешка против короля 

Примеры партий 

12. Тактические приемы 

Что такое тактика, какие тактические приемы существуют. Примеры партий 

13. Комбинация. Наиболее характерные комбинационные возможности различных фигур 

Что такое комбинация, какие примеры комбинаций существуют.  

14. Классификация комбинаций по идеям 

Идеи комбинаций 

15. Шахматные задачи 

Решение задач 

16. Ловушки 
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Что такое ловушка, как поставить ловушку. Защита от ловушки 

17. Атака на короля 

Атака на одинокого короля, атака на короля окруженного фигурами, прорыв. 

18. Простейшие пешечные окончания 

Понятие эндшпиль, примеры окончания партии пешкой 

19. Борьба ферзя против пешки 

Примеры партий 

20. Некоторые случаи ничьей при большом материальном перевесе 

Дидактическое задание “Пат или не пат”. 

21. Простейшие ладейные окончания 

Как поставить мат двумя ладьями.  

22. Легкофигурные окончания 

Как поставить мат Конем и Слоном 

23. Влияние пешечной конфигурации на течение борьбы 

Окончание партии. Сильные, слабые пешки 

24. Открытая линия и 7-я (2-я) горизонталь 

Изучение предпоследней горизонтали, в чем сила и слабость 

25. Как изучать дебют 

Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. 

26. Спортивно-массовое мероприятие. Подведение итогов курса  

Теория: Шахматная викторина с призами или матч между классами(командами). Вручение 

сертификатов «Я умею играть в шахматы». Награждение победителей. (Соревнование 

между учениками) Теория: Анализ сыгранных партий. 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты освоения программы курса.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

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. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
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функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Уровни развития Уровни 

результата 

воспитания 

Показатели воспитанности и 

развития 

Зона актуального развития 

Ребенок приобретает знания об 

интеллектуальной деятельности, о 

способах и средствах выполнения заданий. 

Формируется мотивация к учению через 

внеурочную деятельность. 

1 уровень 

результата 

Интеллектуальные знания, 

мотивы, цели, эмоциональная 

включённость, 

согласованность знаний, 

умений, навыков. 

Ребенок самостоятельно, во 

взаимодействии с педагогом, значимым 

взрослым, сможет выполнять задания 

данного типа, для данного возраста: 

высказывать мнения, обобщать, 

классифицировать, обсуждать. 

2 уровень 

результата 

Осуществление действий 

своими силами. 

Заинтересованность 

деятельностью. Активность 

мышления, идей, проектов. 

Зона ближайшего развития 

Ребенок самостоятельно сможет применять 

изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и 

полученный результат. 

3 уровень 

результата 

Откликаемость на 

побуждения к развитию 

личности, активность 

ориентировки в социальных 

условиях, произвольное 

управление знаниями, 

умениями, навыками. 

В  результате  изучения  данной  программы,  обучающиеся  получат возможность 

формирования: 

Личностных результатов: 

-Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.-Проговаривать 

последовательность действий. 

-Учиться  высказывать  своѐ  предположение  (версию)  на  основе  работы  с 
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иллюстрацией рабочей тетради. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

-Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате совместной 

работы всей группы. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

-Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  находить  и формулировать 

решение шахматных задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-Донести  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и письменной 

речи (на уровне одного предложения илинебольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и следовать им. 

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и 

взятия каждой фигуры. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать; 

- объявлять шах; 

- ставить мат; 

- решать элементарные задачи на мат в два, три хода. 

 

Спортивная секция  внеурочной деятельности «Легкая атлетика» 

Пояснительная записка 

Актуальность рабочей программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

          Легкая атлетика занимает одно из ведущих мест в физическом воспитании 

школьников. Различные виды ходьбы, бега, прыжков и метаний входят составной частью в 

каждое занятие физической культурой. На занятиях легкой атлетикой обучающиеся далеко 

не всегда активно и с желанием выполняют учебные задания, особенно когда они связаны 
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многократным повторением однообразных двигательных действий. В начальной школе (1-

4 классы) используются отдельные элементы легкой атлетики преимущественно в игровой 

форме. Подвижные игры, игровые задания и различные варианты эстафет помогают 

овладеть необходимыми двигательными умениями и навыками, закреплять их в игровых 

условиях, а также способствуют развитию физических способностей. В начальных 

классах подвижные игры, различные варианты эстафет включают в каждое занятие.            

Программа рассчитана на 1 час  в неделю для 1 класса, 33 часа в год. На 1 час в неделю 

для 2-4  классов, 34 часа в год. 

Содержание учебного курса 

Контроль за физическими нагрузками на занятиях лёгкой атлетикой. 

Причины и предупреждение травматизма на занятиях лёгкой атлетикой. 

Бег на короткие дистанции . 

Техника бега на короткие дистанции . 

Обучение технике бега . 

Типичные ошибки при обучении технике бега на короткие дистанции. 

Эстафетный бег. 

Техника эстафетного бега. 

Обучение технике эстафетного бега. 

Типичные ошибки при обучении технике эстафетного бега. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» . 

Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» . 

Обучение технике прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Типичные ошибки при обучении технике прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».  

Техника прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» . 

Обучение технике прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» . 

Типичные ошибки при обучении технике прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Метание малого мяча . 

Техника метания малого мяча . 

Обучение технике метания малого мяча.  

Типичные ошибки при обучении технике метания малого мяча. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопровождения; 

Проявление положительных качеств личности и управления своими эмоциями в 

различных(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Проявления дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

характеристика  явления(действия и поступков) , их объективная оценка  на основе 

освоенных знаний и имеющего опыта; 

обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы  толерантности; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требовании ее безопасности, 
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сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе ее выполнения;  

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека;    

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

технически правильное выполнение двигательной, действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Воспитательные результаты 

Приобретение  учениками  социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, о 

правилах групповой работы и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Ученик научится: 

технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов легкой 

атлетики: ходьба, бег, прыжки, метание. 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики 

травматизма на занятиях лёгкой атлетикой; 

-технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения (двигательные тесты); 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

- выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

 

Учебный курс внеурочной деятельности «Геометрия вокруг нас» 

Пояснительная записка 

    Данная программа для внеурочной деятельности по курсу «Геометрия вокруг нас» 

подготовлена для учащихся 1—4 классов.  

Среди предметов и отдельных разделов учебных предметов, формирующих 

интеллектуальное развитие школьников, геометрия занимает особое место, так как это не 

только один из разделов школьной математики, но прежде всего особая составляющая 

общечеловеческой культуры, которая обладает своим, очень мощным, методом познания 

окружающего мира. 

Внеурочная деятельность, являясь частью целостного образовательного и воспитательного 

процесса, направлена на достижение планируемых результатов обучения: личностных, 

предметных и метапредметных, на развитие личности и особенностей ребёнка. 

Реализация внеурочной деятельности предполагает акцентирование внимания на 

организации познавательной, практической и конструктивной составляющей содержания 

программы, на применении разнообразных, в том числе и творческих форм организации 

внеурочной деятельности, вызывающих у детей интерес к решению проблемных и 

прикладных задач геометрического содержания. Изучение курса будет способствовать 

развитию мышления, формированию общих способов интеллектуальной и практической 

деятельности, характерных для геометрии, развитию мотивации к освоению и 

применению геометрических методов познания окружающей действительности 

Цели организации внеурочной деятельности: 



196 
 

- расширять и углублять знания и способы действий по геометрическому материалу, 

формировать умения моделировать геометрические фигуры, геометрические тела, 

выявлять их свойства, моделировать несложные объекты окружающего мира; 

- развивать логическое и алгоритмическое мышление, пространственное воображение 

детей, умение соотносить изученные геометрические фигуры с объектами окружающей 

действительности и, наоборот, узнавать в окружающих объектах изученные 

геометрические фигуры и их сочетания; 

- расширять геометрический кругозор детей, усиливать мотивацию к практическому 

использованию полученных геометрических знаний; 

- развивать навыки творческой самостоятельной работы, формировать умения планировать 

последовательность действий при решении прикладных задач геометрического 

содержания; 

- способствовать личностному развитию и росту каждого ребёнка через вовлечение его в 

индивидуальную и коллективную познавательную деятельность на занятиях кружка 

«Геометрия вокруг нас». 

Задачи по организации внеурочной деятельности: 

- развивать познавательный интерес к нестандартным способам решения задач, 

содержание которых выходит за рамки образовательных программ начального обучения: 

выявление и применение свойств диагоналей прямоугольника (квадрата), свойств осевой 

симметрии, построение моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда (куба), решение логических и занимательных задач геометрического 

содержания, разгадывание и составление геометрических ребусов, использование 

геометрических игр и др.; 

- формировать геометрические навыки и развивать пространственное воображение детей 

через создание, построение и преобразование моделей различных геометрических фигур 

(тел): деление и разрезание фигур на заданные части, составление из полученных частей 

новых фигур и объектов с заданными свойствами, изготовление различных объектов по 

заданным условиям; формировать умения соотносить геометрические фигуры и объекты 

действительности; 

- использовать практические способы действий для изучения свойств линейных и 

плоскостных фигур (сгибание бумаги, использование счётных палочек - отрезков 

одинаковой длины в задачах на преобразования многоугольников, использование 

геометрии листа клетчатой бумаги и др.); 

- развивать логическое мышление, формировать умения выполнять сравнение, анализ, 

устанавливать закономерность следования фигур в заданном ряду (узоре), выполнять 

классификацию фигур по заданным или самостоятельно установленным свойствам, делать 

выводы и проводить обобщение; 

- формировать личностные качества детей: внимание, наблюдательность, 

память, мышление, самостоятельность. 

Этапы реализации программы соотнесены с годами обучения в начальной школе, что 

позволило выделить в программе 4 модуля, соответствующих четырём годам обучения. 

Такое соотнесение позволяет соблюдать принцип «от простого - к сложному» и 

осуществлять взаимосвязь с темами, изучаемыми в том или ином классе. От класса к 

классу будет увеличиваться объём знаний и умений учащихся, что позволит им успешнее 

выполнять нестандартные задания. 

Программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей детей 

младшего школьного возраста. Этим объясняется и то, что в качестве основной формы 

организации внеурочной деятельности по курсу «Геометрия вокруг нас» может стать 

кружок познавательной направленности с аналогичным названием. Занятия кружка будут 

иметь комплексный характер, предполагающий разнообразные виды деятельности детей: 

познавательные, учебно-тренировочные, практические, поисковые, игровые. 

Набор детей в кружок выполняется по их желанию. 
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Каждый из предложенных модулей рассчитан на 34 ч, а весь курс - на 136 ч. 

Режим кружковой работы - 1 занятие в неделю продолжительностью от 30 до 45 мин. 

Содержания курса внеурочной деятельности  

 Точка. Линия 

Кривая линия. Прямая линия. Линии замкнутые и незамкнутые. Точки пересечения линий. 

Вычерчивание прямой с помощью линейки. Свойства прямой. 

Отрезок. Отличие отрезка от прямой. Вычерчивание отрезка по линейке. Сравнение 

отрезков по длине (на глаз, наложением, с помощью мерки). 

Взаимное расположение отрезков на плоскости. Отрезки, расположенные на плоскости 

вертикально, горизонтально, наклонно. 

Луч. Вычерчивание луча по линейке. Отличие луча от прямой, от отрезка. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Длина отрезка. Единицы длины: сантиметр, дециметр, соотношение между сантиметром и 

дециметром. Измерение длин отрезков. Вычерчивание отрезков заданной длины. 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений. 

Геометрическая фигура угол. Виды углов: прямой, тупой, острый, развёрнутый. Модель 

прямого угла. 

Ломаная. Вершина, звено ломаной. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Длина ломаной. 

Примеры линий разного вида из окружающей действительности. 

Многоугольник 

Многоугольник - замкнутая ломаная. Углы, стороны, вершины многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник и др. 

Прямоугольник. Квадрат. Противоположные стороны прямоугольника. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием чертёжного 

треугольника. 

Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника 

(квадрата) на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. 

Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. 

Построение треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и линейки без 

делений. 

Периметр многоугольника. Периметр прямоугольника (квадрата). Площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Окружность. Круг 

Центр, радиус, диаметр окружности. Взаимное расположение окружностей на плоскости. 

Взаимное расположение на плоскости окружностей и многоугольников. Взаимное 

расположение на плоскости окружности и прямоугольника (квадрата). Прямоугольник 

(квадрат), вписанный в окружность. 

Деление окружности на 6 равных частей, на 12 равных частей. Вписанный в окружность 

треугольник, шестиугольник. 

Геометрические тела 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда 

Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Свойство граней и рёбер куба. 

Развёртка куба. Построение модели прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Изготовление моделей прямоугольного параллелепипеда (куба) разными 

способами. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда. 
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Треугольная правильная пирамида. Построение правильной треугольной пирамиды 

сплетением двух полос, разделённых на 4 равных равносторонних треугольника. 

Шар. Сфера. Цилиндр. 

Осевая симметрия 

Геометрические фигуры и объекты, имеющие одну, две, четыре и более осей симметрии.

 Оси симметрии прямоугольника, квадрата, окружности (круга). Равенство фигур. 

Восстановление рисунка всего предмета по рисунку его половины, заданной на клетчатой 

бумаге. Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно данной оси 

симметрии. 

Планируемые результаты освоения курса 

Программы, предложенные формы организации внеурочной деятельности создают основу 

для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося: 

- будут сформированы расширенные знания и представления о геометрических понятиях и 

способах действий в познании окружающего мира средствами математики; 

- будут сформированы начальные представления о целостности окружающего мира, об 

органичном единстве его количественных и пространственных отношений; 

- будут сформированы начальные представления о связи геометрических понятий с 

объектами и явлениями действительности; 

- более развитыми станут интерес и мотивация к самостоятельному поиску способов 

решения задач, к применению исследовательских методов познания; 

- повысится интерес к изучению математики и развитию своих способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные результаты 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл поставленной учебной задачи, предложенной в словесной, табличной 

или графической форме, в прямом или косвенном её представлении, а также при 

представлении задания в занимательной форме; 

- составлять план выполнения заданий, выполнять последовательно намеченные действия 

и проводить контроль на этапах выполнения составленного плана; 

- оценивать результаты выполнения конкретных заданий и своей деятельности в работе 

кружка; 

- проявлять больше самостоятельности при выполнении заданий, как в индивидуальной 

работе, так и в работе в паре, в группе. 

Познавательные универсальные учебные результаты. 

Обучающийся научится: 

- воспроизводить изученные понятия, свойства, отношения; 

- анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать делать выводы, проводить 

классификацию различных объектов по разным признакам; 

- находить несколько способов решения учебной задачи; отражать их в графической 

форме; 

- использовать полученные знания в изменённых условиях, в том числе, при решении 

задач практического и прикладного содержания; 

- искать и находить способы решения нестандартных задач; 

- применять способы выполнения заданий занимательного содержания (лабиринты, 

кроссворды, ребусы). 

Коммуникативные универсальные учебные результаты. 

Обучающийся научится: 

- работать в коллективе; 

- уметь выслушивать и оценивать различные предложения по способу решения 
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поставленной задачи; аргументированно формулировать и отстаивать своё предложение, 

свой способ выполнения задания, приводить примеры и контрпримеры. 

Предметные результаты 

Используя циркуль и линейку обучающийся научится: 

- чертить отрезок, равный данному; 

- делить пополам заданный отрезок, 

- строить треугольник по трём сторонам; 

- изготавливать модель правильной треугольной пирамиды; 

На нелинованной бумаге: 

- чертить прямоугольник, используя чертёжный треугольник; 

- чертить прямоугольник (квадрат), используя свойства его диагоналей; 

- чертить прямоугольник (квадрат), вписанный в окружность; 

- делить окружность (круг) на 6 и 12 равных частей; 

- чертить правильный шестиугольник, вписанный в окружность; 

на клетчатой бумаге: 

- чертить развёртку прямоугольного параллелепипеда, куба; 

- чертить фигуру, симметричную заданной фигуре, предмету; 

- восстанавливать чертёж (рисунок) всего объекта по чертежу его половины; 

- изготавливать модели: прямого угла, квадрата, прямоугольного параллелепипеда, куба, 

правильной треугольной пирамиды; 

- изготавливать модели предметов быта, имеющих форму: прямоугольника, круга, 

прямоугольного параллелепипеда; 

 

Спортивная секция внеурочной деятельности «Футбол» 

1-4 класс 

Общая характеристика модуля. 

Футбол - вид спорта, который способствуют всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

их личностному и профессиональному самоопределению. Во время образовательной 

деятельности постоянно меняется комплекс  упражнений,  чередуются  нагрузки,  в разном  

порядке  и с разными интервалами следуют упражнения, отличающиеся по характеру, 

напряжённости  и длительности.  Борьба   за мяч   связана  с ходьбой,   бегом и резкими 

остановками, быстрым стартом и ускорениями, прыжками, ударами по мячу и даже 

акробатическими приёмами. Ещё игроку необходимо уметь удерживать равновесие, 

ориентироваться в пространстве, чувствовать темп, быть гибким, координированным и 

ловким. Сформировать эти навыки возможно только в том случае, когда во время занятий  

применяются элементы из других видов спорта. 

Футбол — командная игра, каждому члену команды надо уметь выстраивать отношения с 

другими  игроками.  Умение  или  неумение  идти на контакт и договариваться имеет 

серьёзное влияние на результат деятельности, а психологический климат в команде 

нередко играет определяющую роль в итоге игры. Поэтому футбол — это еще и 

возможность выработать коммуникативные навыки. Ведь игра не состоится без 

сотрудничества и сплочённости, желания находить общий язык и решать конфликтные 

ситуации. 

Постоянно изменяющиеся сочетания движений, действий и отдыха, резкая  перемена   

обстановки   связаны   с тем,   что   необходимо   следить  за движущимся мячом, в доли 

секунды оценивать ситуацию и тут же реагировать    на неё    точным    движением.    

Причём    как    лично,    так    и в совместных действиях. Значит, важна быстрота ответной 

реакции, способствующая стремительному выполнению движений. 

Психологи рекомендуют занятия командными видами спорта для развития лидерских 

качеств. Футбол располагает к этому, потому что здесь ребёнок может проявлять 
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инициативу и принимать решения, которые могут повлиять на исход игры. 

Взаимодействие с другими детьми научит его ответственности не только за себя, но и за 

работу коллектива, а также позволит проявить себя и стать капитаном команды. 

Футбол - игра, где формируются важные черты характера, развиваются многие навыки: 

умение общаться, способность выдерживать физическую нагрузку, формирует 

определённый образ мышления, умение быстро  реагировать   и самостоятельно   

принимать   решения.   Даже   если  в дальнейшем обучающийся не выберет спортивную 

карьеру, приобретённые качества  будут  полезны  для  достижения  высоких  результатов   

не только  в спорте, но и в жизни. 

Занятия футболом для детей и подростков имеют оздоровительную направленность, 

повышают уровень функционирования сердечно- сосудистой, дыхательной, костно-

мышечной и других систем организма человека, а также предполагают длительное время 

нахождения на свежем воздухе, что в сочетании с физическими упражнениями является 

формой закаливания и благотворно влияет на укрепление здоровья, снижение 

заболеваемости, повышение устойчивость организма к меняющимся погодным условиям и 

повышение уровня работоспособности детей. 

Целью модуля «Футбол» (далее – модуль) является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида 

спорта «футбол». 

Задачи модуля: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по футболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития футбола в 

частности; 

формирование общих представлений о футболе, о его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовки 

обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его 

самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

приемами вида спорта «футбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям футболом, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Преимущество модуля состоит в том, что используемые в образовательной деятельности 

технологии футбола решают комплекс основных задач физического воспитания на всех 

уровнях общего образования; 

создают оптимальные условия развития личности, обеспечивают гибкость и 
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вариативность содержания образовательной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями и потребностям обучающихся; 

являются действенным средством укрепления здоровья детей и подростков в 

общеобразовательной организации; 

формируют навыки собственной безопасности и культуры поведения при занятиях 

физической культурой и спортом; 

расширяют принцип возможности интеграции уроков физической культуры с формами 

дополнительного физкультурного образования на основе футбола; 

являясь действенным средством укрепления здоровья детей и подростков в школе, 

подготовки обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и подготовки юношей к службе в 

Вооруженных Силах страны, формируют навыки собственной безопасности в 

экстремальных ситуациях современного мегаполиса. 

Представленный модуль удачно сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в школе (легкая атлетика, 

гимнастика и т.д.), предполагая доступность освоения учебного материала всем 

возрастным категориям обучающихся независимо от уровня их физического развития и 

гендерных особенностей. 

Процесс реализации модуля, опираясь на интегративный подход в обучении, позволяет 

планомерно реализовывать поставленную цель и последовательно решать задачи 

физического и социального воспитания  детей и подростков на протяжении всех лет их 

пребывания в общеобразовательной организации. В настоящее время набирает 

популярность женский футбол, в связи с этим, Модуль могут осваивать не только 

мальчики/юноши, но и девочки/девушки. 

 Модуль реализуется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), который 

действует в интересах обучающихся образовательных организаций и утверждает: 

право образовательных организаций на самостоятельность в осуществлении 

образовательной деятельности и свободе в определении содержания образования, 

разработке и утверждении своих образовательных программ, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам (п. 1, п. 2, п. п. 6 п.3 ст.28 Закона); 

право педагогических работников на свободу выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания, а также право на 

творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (п.п.2 и 3 п. 3 ст. 47 Закона). 

Модуль учитывает федеральные государственные образовательные стандарты начального 

основного общего и основного общего образования, а также примерные основные 

образовательные программы начального основного общего и основного общего 

образования, а также направлен на реализацию цели и задач Концепции преподавания 

учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной протоколом 

заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

№ПК-1вк. 

Место учебного модуля в учебном плане: 

Модуль может реализовываться на уроках физической культуры в 1 – 4-х, 5 – 9 и 10 – 11 

классах общеобразовательной организации в рамках рабочей программы по предмету 

«Физическая культура», являющейся обязательным компонентом содержательного раздела 

основной образовательной программы образовательной организации. Модуль   

реализуется  во внеурочное время. 

При планировании занятий футболом в рамках третьего часа урока физической культуры, 
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изучение теоретических основ и освоение базовых элементов техники футбола 

предполагается в следующем объеме: 

в 1 классе – 33 часа, в 2-4-х классах – 102 часа, в 5 - 9-х классах – 170 часов, в 10-11 

классах – 68 часов (всего 373 часа). 

В   результате   освоения   примерной   программы   учебного  предмета «Физическая 

культура» образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, предлагаемый модуль может успешно интегрироваться  со следующими 

разделами (модулями)  программы «Знания     о     физической     культуре»,     

«Физическое совершенствование», «Способы физкультурной деятельности». Наиболее 

высокие результаты освоения модуля в плане физического развития и физической 

подготовленности   обучающихся   даст  интеграция   в  освоении подразделов «Легкая 

атлетика», «Подвижные и спортивные игры» и «Гимнастика с элементами акробатики», 

«Подготовка и проведение соревновательных мероприятий». 

Также учитель имеет возможность творчески использовать учебный материал модуля 

(средства) в разных частях урока физической культуры с выбором различных базовых 

технических элементов футбола с учетом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой их интенсивности). 

Содержание модуля «футбол» 

Раздел 1. Знания о футболе.   

История зарождения футбола. История развития современного футбола в мире, в России, в 

регионе. Развитие футбольного клубного движения на международном и всероссийском 

уровнях. Выдающие футбольные клубы, их история и традиции. Легендарные 

отечественные и зарубежные футболисты, тренеры. Достижения отечественной сборной 

команды на Чемпионатах Европы, Чемпионатах мира, Олимпийских играх. Главные 

организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, Европе, мире, 

роль и основные функции Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (РФС), ФИФА и УЕФА. 

Спортивные дисциплины (разновидности) футбола. Первые правила игры в футбол. 

Размеры и обустройство футбольного поля, технические требования к инвентарю и 

оборудованию. Состав футбольной команды, игровые амплуа (функции игроков). Роль 

капитана команды. Судейская бригада, обязанности и функции. Жесты судьи. 

Современные правила соревнований по футболу. Основные футбольные термины и 

определения. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Спортивно-массовые мероприятия по футболу для школьников. Школьная спортивная 

лига по футболу, проекты: 

«Кожаный мяч», «Колосок», «Мини-футбол – в школу», «Футбол в школе»  и «День 

массового футбола» для школьников, проводимых в регионе и России. Классификация 

футбольных упражнений: подготовительные, общеразвивающие,  специальные  и 

корригирующие. Понятия и характеристика   технических  приемов   в  футболе,   

их  названия   и методы выполнения. Характеристика тактики игры в футбол и ее 

компонентов. 

Правила безопасного поведения (техники безопасности) во время занятий футболом. 

Требования к местам проведения занятий футболом, инвентарю и оборудованию. Правила 

безопасного правомерного поведения на стадионе в качестве зрителя, фаната-болельщика. 

Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательной 

деятельности юного футболиста. Режим дня юного футболиста. Правила личной гигиены, 

требования к спортивной одежде и обуви для занятий футболом. Правила ухода за 

инвентарем и оборудованием. Характерные травмы футболистов и меры и мероприятия по 

их предупреждению. 

Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма и развитие физических качеств. Правильное 
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сбалансированное питание футболиста. Формирование навыков здорового образа жизни 

средствами футбола, Способы самоконтроля за физической нагрузкой во время занятий 

футболом. 

Влияние занятий футболом на формирование положительных качеств личности человека 

(воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности, 

настойчивости, этических норм поведения). Основы психологической подготовки 

футболистов. Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение.  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности. 

Основы организации самостоятельных занятий футболом. Организация и проведение 

подвижных игр с элементами футбола во время досуговой деятельности со своими 

сверстниками, во время активного отдыха и каникулярного времени. Подвижные игры с 

элементами футбола и их правила. Подготовка мест для занятий футболом. Организация и 

проведение подвижных игр специальной направленности с элементами футбола. 

Специальные физические упражнения футболиста, их роль и место в формировании 

технического мастерства. Комплексы футбольных упражнений общеразвивающего, 

подготовительного и специального воздействия. Упражнения и комплексы с различной 

оздоровительной направленностью. Составление комплексов утренней гигиенической 

гимнастики (далее – УГГ), корригирующей гимнастики с элементами футбола. 

Проведение общеразвивающих упражнений с элементами футбола и включение их в 

разминку. 

Выполнения контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической 

подготовке. Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов 

футболиста и способы их устранения. Основы анализа собственной игры и игры команды 

соперников. Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во время 

учебных и товарищеских игр. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния. Первые внешние признаки 

утомления во время занятий футболом. Средства восстановления после больших 

физических нагрузок, после соревновательной деятельности. Характерные травмы 

футболистов, методы  и меры предупреждения травматизма во время занятий. 

Составление индивидуальных планов (траекторий роста) физической подготовленности. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. Способы планирования и распределения занятий технической 

подготовки по футболу. Оценка техники осваиваемых упражнений и движений

 по эталонному образцу,  внутренним ощущениям, способы выявления и 

исправления технических ошибок. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга в футболе. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий 

футболом, решения спорных и проблемных ситуаций.  

Раздел 3. Физическое совершенствование  

Комплексы упражнений для воспитания специальных физических качеств футболиста. 

Комплексы общеразвивающих упражнений с мячом и без мяча. Комплексы 

корригирующей гимнастики с использованием специальных футбольных упражнений. 

Футбольная разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки 

перед соревнованиями. 

Подвижные игры, эстафеты и комплексы на развитие физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). Подвижные игры 

специальной направленности. Эстафеты с предметами и без предметов на развитие общих 

физических и специальных физических качеств футболиста. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки, технические 

приемы футболиста. 
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Специальные упражнения по развитию тактического мышления: 

«Рациональное расположение на площадке при организации атакующих действий», 

«Расположение игроков на футбольном поле при коллективной организации 

оборонительных действий». 

Способы передвижения: бег, прыжки, остановки, повороты с мячом и без мяча. Бег: 

приставными шагами, скрестными, спиной вперед, обычный, семенящий, с ускорением, 

челночный, на различные дистанции и с  различной скоростью. 

Прыжки: толчком двумя ногами, толчком одной ногой, многоскоки, с двух на две, в длину, 

в высоту, с подтягиванием бедра на месте и с продвижением вперед. 

Остановки: прыжком, выпадом, стопорящим движением двух ног. Повороты: на одной 

ноге, прыжком, выпадом, на 900, 1800, 3600. 

Индивидуальные технические приемы владения мячом:  ведение, удары, остановки, 

финты, отбор мяча. 

Ведение: внутренней частью подъема, средней частью подъема, внутренней стороной 

стопы, в ходьбе, в беге по прямой, по кругу, восьмеркой. 

Удары ногой: внутренней стороной стопы, внутренней/внешней частью подъема, средней 

частью подъема; по прямой, на короткие и средние расстояния; по лежачему, катящемуся, 

летящему навстречу мячу; по различным траекториям низом, верхом; удары после 

остановки, рывков. 

Удары серединой лба – на месте, в движении. 

Остановки мяча ногой: подошвой, внутренней стороной стопы, средней частью подъема, 

бедром, грудью, внутренней частью подъема. 

Остановки туловищем: грудью, животом; стоя на месте, летящего навстречу мяча в 

движении. 

Финты: «уходом» выпадом, переносом ноги через мяч; «ударом ногой» с уходом или 

«убиранием мяча», с остановкой, с пропусканием мяча; с остановкой мяча ногой, 

туловищем. 

Отбор мяча: во время приема мяча соперником, во время ведения мяча; ударом ногой, 

остановкой ногой; в выпаде. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Выполнение контрольно-тестовых упражнений по технической подготовке. 

Техника владения мячом игры вратаря: ловля мяча, отбивание мяча, переводы мяча, 

броски мяча. 

Тактические действия (индивидуальные и групповые) -элементарные тактические 

комбинации: в парах, в тройках, группах, линиях; забегания, смещения, линия защиты; 

тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; быстрые переключения в 

действиях - от нападения к защите и от защиты к нападению. 

Учебные игры в футбол. 

Участие в соревновательной деятельности.  

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

модуля «Футбол» 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и  среднего общего образования 

Федеральных государственных образовательных стандартов (Приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373, от 17 декабря 2010 

г. 

№1897, от 17 мая 2012г. №413) Модуль «Футбол» направлен на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты формируются за счёт освоения Модуля и направлены на 

готовность и способность обучающихся к духовно- нравственному развитию и 

саморазвитию и личностному самоопределению, формированию основ 
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гражданственности, мотивации к обучению и  познанию средствами футбола, накоплению 

необходимых знаний, ценностных установок, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества. 

Метапредметные результаты включают сформированные на базе освоения Модуля, в 

единстве с программным материалом других образовательных дисциплин, 

межпредметные понятия и универсальные компетенции для их активного применения в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности, сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся, который приобретается, 

закрепляется и совершенствуется в процессе освоения Модуля, проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

средствами футбола, с учебной, игровой и соревновательной деятельностью по футболу и 

в сфере физической культуры и спорта в целом. 

Планируемые личностные результаты на уровне начального общего образования: 

проявление чувства гордости за спортивную державу – Россию через достижения 

Национальной сборной команды страны по футболу на Чемпионатах мира, Чемпионатах 

Европы, Олимпийских играх; 

 проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Планируемые метапредметные результаты на уровне начального общего образования: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств и способов её осуществления; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успехa/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности; адекватная оценка 

собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по футболу; 
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способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, 

двигательных действиях; оценивать красоту телосложения и осанки. 

Планируемые предметные результаты на уровне начального общего образования: 

формирование представлений о роли и  значении занятий футболом  как средством 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

формирование знаний по истории возникновения игры в футбол, достижениях сборной 

СССР и Национальной сборной команды страны по футболу на Чемпионатах мира, 

Чемпионатах Европы, Олимпийских играх, о легендарных отечественных и зарубежных 

футболистах, тренерах; 

формирование представлений о спортивных дисциплинах футбола и основных правилах 

игры в футбол; составе футбольной команды, роли капитана и функциях игроков в 

команде; 

формирование навыков безопасного поведения во время занятий футболом, посещений 

соревнований по футболу; правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и 

обуви, спортивному инвентарю для занятий футболом; 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основных 

физических качеств; 

формирование основ организации самостоятельных занятий футболом со сверстниками; 

организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной направленности с 

элементами футбола; 

знание, составление и освоение упражнений и комплексов утренней гигиенической 

гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, для формирования осанки, 

профилактики плоскостопия; 

способность характеризовать, составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости; 

упражнений для укрепления голеностопных суставов; специальных упражнений для 

формирования технических действий футболиста, методики их выполнения; 

способность выполнять различные виды передвижений: бег, прыжки, остановки, повороты 

с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности; 

способность выполнять индивидуальные технические приемы владения мячом: ведение, 

удары, остановки, финты, отбор мяча; технические приемы владения мячом игры вратаря: 

ловли мяча, отбивание мяча, переводы мяча, броски мяча; 

способность выполнять элементарные тактические комбинации: в парах, в тройках; 

забегания, смещения; тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; 

умение излагать правила и условия подвижных игр, игровых заданий, эстафет, 

моделировать игровые ситуации в атаке и защите; 

способность анализировать выполнение технических приемов в футболе и находить 

способы устранения ошибок; 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по 

упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей  и специальной физической 

подготовке и оценка показателей физической подготовленности футболиста; 

демонстрация во время учебной и игровой деятельности волевых, социальных качества 

личности, организованности, ответственности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и 

игровой деятельности на занятиях футболом. 

 

Учебный курс внеурочной деятельности «Грамотный читатель. Обучение смысловому 

чтению» 
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Пояснительная записка 

 Программа внеурочной деятельности по курсу «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению» предназначена для реализации на начальном уровне образования и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).   

Методологическая основа программы — системно-деятельностный подход. 

Внеурочная деятельность как часть целостного образовательного и воспитательного 

процесса направлена на достижение планируемых результатов обучения (личностных, 

предметных и метапредметных), формирование универсальных учебных действий и в 

итоге на всестороннее развитие личности ребёнка. 

Среди учебных предметов, формирующих интеллектуальное развитие школьников, чтение 

занимает особое место. В ООП НОО смысловое чтение определяется как общеучебное 

универсальное действие: «... 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». 

Как метапредметное учебное действие чтение лежит в основе успешной учебной 

деятельности вообще. Ее качество обусловлено тем, насколько хорошо освоено 

содержание текста, его смысл. Главными целями смыслового чтения можно назвать 

максимально полное и точное понимание содержания и его последующее осмысление. 

Владение ребёнком смысловым чтением — залог развития его устной речи и следующий 

ступени — речи письменной. 

Цель программы внеурочной деятельности по курсу «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению» — формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка 

смыслового чтения текстов различных видов, жанров и стилей. 

Говоря о чтении, современные исследователи указывают на две его стороны: смысловую и 

техническую. Смысловая сторона чтения включает понимание значения как отдельных 

слов, так и текста в целом. 

Техническая сторона предполагает преобразование речи из графической формы в устную, 

то есть зрительное восприятие текста, его распознавание, устное воспроизведение. Эти 

процессы имеют качественные характеристики, в первую очередь скорость и точность. 

Исходя из сказанного, можно сформулировать основную задачу программы — 

полноценное развитие технической и смысловой сторон чтения обучающихся на основе их 

активной учебной деятельности. 

Так, развитие смысловой стороны чтения нацелено на освоение содержания текста и 

предполагает несколько этапов. 

1.Эмоциональное восприятие: формирование эмоциональной оценки текста. 

2.Анализ содержания текста: анализ сюжета, композиции, характеристика героев (их 

внешность, речевая характеристика, поступки, их мотивы), определение 

последовательности событий. 

3.Словарная работа: выявление незнакомых слов, объяснение их значения с опорой на 

контекст, поиск в энциклопедии, словаре или в Интернете. 

4.Анализ языка произведения и средств художественной выразительности: работа над 

художественной деталью, анализ языка произведения — средств выразительности: как те 

или иные языковые средства работают на смысл произведения, идею. 

5.Понимание духовно-нравственного содержания произведения. 

Совершенствование технической стороны речи предусматривает поэтапную работу, 

направленную на развитие: 

— дыхания; 

— артикуляционного аппарата; 
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— дикции; 

— интонационного строя речи. 

Программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей детей 

младшего школьного возраста. Основная форма организации внеурочной деятельности по 

курсу «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» — кружок познавательной 

направленности. Занятия кружка имеют комплексный характер и включают разнообразные 

виды деятельности детей — познавательные, практические, поисковые, игровые. 

1. Познавательная деятельность: 

— познавательные беседы; 

— познавательные игры; 

— дискуссии; 

— дидактический театр; 

— экскурсии. 

2. Игровая деятельность: игры, связанные с техникой речи и чтения («Читаем 

цепочкой», «Кто дальше?», «Читаем одновременно», «Марш — пауза» и др.). 

3. Проблемно-ценностное общение: дискуссии, посвящённые морально-этическим 

проблемам, поднимаемым в произведениях. 

4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): выразительное 

чтение, чтение по ролям, инсценировки (постановки). 

Важное место в развитии навыка смыслового чтения у обучающихся отводится 

сопровождающему чтению. Тексты произведений, вошедших в учебные пособия, были 

записаны профессиональными актёрами с соблюдением всех необходимых условий, 

определяемых дидактическими задачами. 

Деятельность обучающихся предполагает сочетание фронтальной, индивидуальной и 

групповой работы. 

При разработке программы учтены требования международных исследований PIRLS и 

PISA. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 1 год обучения  

- Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения И. Токмаковой «Сентябрь». Прогнозирование содержания стихотворения. 

Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ средства художественной 

выразительности: сравнение. Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие интонационного строя речи. Выразительное чтение стихотворения. 

Взаимная оценка 

- Стихотворение 

В. Степанова «Что мы Родиной зовём». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения В. Степанова «Что мы Родиной зовём». Прогнозирование содержания 

стихотворения. Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ идейного 

содержания. Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие 

интонационного строя речи. 

- Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи». Анализ содержания сказки. Творческое 

задание: придумать свой финал сказки. Словарная работа 

- Научно-познавательные тексты «Белый медведь» и «Бурый медведь». Готовимся к 

чтению по ролям ненецкой сказки «Бурый и белый медведи». Анализ содержания научно-

познавательных текстов. Сравнение текстов разных типов. Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее чтение. Выразительное чтение сказки по ролям. Взаимная 

оценка. 

- Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной». Анализ содержания сказки. 

Определение главной мысли сказки. Восстановление последовательности событий. 

Логические упражнения. 

-  Научно-познавательный текст В. Сивоглазова «Вечнозеленые растения». Готовимся 
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читать по ролям чувашскую сказку «Почему зелёные ёлка с сосной». Сравнение 

художественного и научно-познавательного текстов. Извлечение необходимой 

информации из научно-познавательного текста. Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Выразительное чтение по ролям отрывка сказки.  

- Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». Готовимся к выразительному чтению рассказа 

Н. Сладкова «Рыцарь». Актуализация знаний об авторе. Прогнозирование содержания 

произведения. Анализ содержания рассказа. Анализ средств художественной 

выразительности: описание. Определение главной мысли рассказа. Развитие технической 

стороны чтения. Выразительное чтение отрывка рассказа. 

- Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо». Анализ содержания рассказа. Пересказ по плану. 

Выявление и обсуждение средств художественной выразительности: описания. 

- Научно-познавательный текст «Эхо». Готовимся к выразительному чтению рассказа Г. 

Скребицкого «Лесное эхо». Сравнение художественного и научно-познавательного 

текстов. Извлечение нужной информации из научно-познавательного текста. Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Выразительное чтение отрывка из 

рассказа. Взаимная оценка. 

Рассказ В. Осеевой «Сторож». Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой 

«Сторож». Актуализация знаний об авторе. Анализ содержания рассказа. Словарная 

работа. Формирование нравственной оценки поступков героев рассказа. Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя 

речи. Выразительное чтение отрывка из рассказа. Взаимная оценка.  

- Рассказ В. Осеевой «Навестила». Готовимся к постановке рассказа В. Осеевой 

«Навестила». Анализ содержания рассказа. Составление плана текста. Пересказ по плану. 

Взаимная оценка. Формирование нравственной оценки поступков героев рассказа. 

Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие 

интонационного строя речи. Инсценировка отрывка из рассказа.  

- Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Готовимся к постановке рассказа Е. Пермяка «Кто?». Анализ 

содержания рассказа. Составление плана текста. Пересказ по плану. Взаимная оценка. 

Формирование нравственной оценки поступков героев рассказа. Восстановление 

последовательности событий рассказа. Составление вопросов к тексту. Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Инсценировка отрывка из 

рассказа. Взаимная оценка.  

- Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля». Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Прогнозирование содержания произведения. Анализ содержания рассказа. 

Словарная работа. Логические упражнения.  

- Экскурсия в библиотеку. Работа со словарями. Поиск словарей в каталоге. Поиск нужной 

информации в словаре. 

- Готовимся к постановке рассказа В. Драгунского «Англичанин Павля». Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя 

речи. Инсценировка рассказа. 

- Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился». Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Прогнозирование содержания произведения. Анализ содержания рассказа. 

Определение главной мысли рассказа. Характеристика героя. Логические упражнения.  

- Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Как Петя ленился». Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя 

речи. Выразительное чтение рассказа по ролям. 

Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!».  

2 год обучения  

- Стихотворение И. Асеевой «С Днём знании». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения И. Асеевой «С Днём знаний». Формирование эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ содержания стихотворения. Анализ средств художественной 
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выразительности: эпитеты, метафора. Словарная работа. Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя речи. Выразительное 

чтение стихотворения. Взаимная оценка. 

- Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения Г. Ладонщикова «С добрым утром!». Прогнозирование названия 

произведения Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Словарная работа. 

Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие 

интонационного строя речи. Выразительное чтение стихотворения. 

- Удмуртская сказка «Березка-красавица». Формирование эмоциональной оценки сказки. 

Анализ сюжета. Составление плана и подготовка к пересказу. Характеристика героев. 

Анализ нравственного содержания сказки. Определение главной мысли. Логические 

упражнения. Словарная работа. 

- Готовимся к чтению по ролям сказки «Берёзка-красавица». Развитие технической 

стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя речи. 

Сопровождающее чтение. Выразительное чтение по ролям. Взаимная оценка.  

- Китайская сказка «Жадный Ча». Формирование эмоциональной оценки сказки. Анализ 

сюжета. Составление плана и подготовка к пересказу. Анализ нравственного содержания 

сказки. Определение главной мысли. 

- Научно-познавательный текст «Дракон». Г отовимся к выразительному чтению сказки 

«Жадный Ча». Составление вопросов к научно-познавательному тексту. Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя 

речи. Сопровождающее чтение. Выразительное чтение отрывка из сказки. Взаимная 

оценка.  

- Чувашская сказка «Откуда взялась река». Анализ сюжета сказки. Анализ нравственного 

содержания сказки. Составление плана и подготовка к пересказу. Словарная работа.  

- Экскурсия в библиотеку. Работа со словарями и энциклопедиями. Поиск словарей и 

энциклопедий в каталоге. Поиск нужной информации в словарях и энциклопедиях.  

- Готовимся к постановке сказки «Откуда взялась река». Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя речи. Сопровождающее 

чтение. Игра «Читаем цепочкой». Инсценировка сказки. Взаимная оценка.  

- Занятие в компьютерном классе. Поиск нужной информации в Интернет. Сайты: 

www.slovari.ru, www.gramota.ru, www.academic.ru (словари и энциклопедии); www.ya-

uznayu.ru, www.poznaiko.ru, www.potomy.ru (энциклопедии для школьников). 

- Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок». Актуализация знаний об авторе. 

Прогнозирование содержания произведения. Формирование эмоциональной оценки 

рассказа. Анализ сюжета рассказа. Выявление и анализ средств художественной 

выразительности: описание, сравнение. Словарная работа.  

- Научно-познавательный текст «Паук- серебрянка». Сопоставление художественного и 

научно-познавательного текстов. Словарная работа.  

- Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. Сладкова «Воздушный замок». 

Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие 

интонационного строя речи. Игра «Читаем цепочкой». Сопровождающее чтение. 

Выразительное чтение рассказа. Взаимная оценка.  

-  Н. Сладкова «Болтливые окуни». Анализ сюжета рассказа. Анализ нравственного 

содержания рассказа. Словарная работа. Определение главной мысли рассказа.  

- Готовимся к чтению по ролям рассказа Николая Сладкова «Болтливые окуни». Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя 

речи. Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение рассказа 

по ролям. Взаимная оценка.  

 - Рассказ В. Осеевой «Долг». Анализ нравственного содержания рассказа Составление 

вопросов к рассказу. 

Творческое задание: придумать свой финал рассказа. Словарная работа. Определение 
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главной мысли рассказа.  

- Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой «Долг». Развитие технической 

стороны чтения. Развитие интонационного строя речи. Сопровождающее чтение. 

Выразительное чтение рассказа по ролям. Взаимная оценка. 

- Рассказ В. Осеевой «Картинки». Анализ нравственного содержания рассказа. 

Формирование эмоциональной оценки рассказа. Словарная работа. Определение главной 

мысли рассказа. 

- Подготовка к выразительному чтению рассказа В. Осеевой «Картинки». Развитие 

технической стороны чтения. Соревнование по произнесению скороговорок. 

Сопровождающее чтение. Выразительное чтение рассказа по ролям.  

- Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя». Актуализация знаний об авторе. 

Формирование эмоциональной оценки рассказа. Анализ средства художественной 

выразительности: описание и сравнения. Анализ содержания. Работа над художественным 

приёмом (омофоны). Словарная работа. 

- Подготовка к чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Послушный Петя». Развитие 

технической стороны чтения. Соревнование по произнесению скороговорок. 

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». Чтение рассказа по ролям. Взаимная 

оценка. 

- Стихотворение И. Бродского «История двойки». Формирование эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ содержания стихотворения. Анализ нравственного содержания 

стихотворения. Формулирование главной мысли.  

- Готовимся к выразительному чтению стихотворения И. Бродского «История двойки». 

Прогнозирование содержания  произведения. Развитие технической стороны чтения. 

Соревнование по произнесению скороговорок. Сопровождающее чтение. Игра «Читаем 

цепочкой». Выразительное чтение стихотворения. Взаимная оценка.  

- Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!». Актуализация знаний об авторе. Анализ 

сюжета рассказа. Характеристика героев рассказа. Анализ нравственного содержания 

рассказа. Словарная работа. Определение главной мысли рассказа. Составление плана и 

подготовка к пересказу. Составление вопросов к рассказу.  

- Подготовка к чтению по ролям отрывка рассказа В. Голявкина «Вот что интересно!». 

Развитие технической стороны чтения. Соревнование по произнесению скороговорок. 

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение по ролям. 

Взаимная оценка.  

- Стихотворение 3. Письман «В летние каникулы». Г отовимся к выразительному чтению 

стихотворения 3. Письман «В летние каникулы». Формирование эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ содержания стихотворения. Выявление средств художественной 

выразительности: сравнения. Составление своих сравнений. Словарная работа. Развитие 

технической стороны чтения. Соревнование по произнесению скороговорок. 

Сопровождающее чтение. Выразительное чтение стихотворения.  

3 год обучения  

- Стихотворение А. Усачёва «1 сентября». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения «1 сентября». Прогнозирование содержания произведения. Формирование 

эмоциональной оценки стихотворения. Анализ содержания стихотворения. Словарная 

работа. Полисемия слов. Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. 

Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение стихотворения. Взаимная оценка.  

- Стихотворение П. 

Синявского «Родная песенка». Готовимся к выразительному чтению стихотворения 

«Родная песенка». Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ 

содержания стихотворения. Анализ средств художественной выразительности: свёрнутые 

сравнения (метафоры). Словарная работа. Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игры: «Читаем цепочкой», «Кто дальше?», «Читаем 

перевёрнутый текст». Выразительное чтение стихотворения. 
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- Рассказ Л. Пантелеева «Главный инженер». Готовимся к чтению по ролям отрывка из 

рассказа «Главный инженер». Анализ содержания рассказа. Определение главной мысли. 

Прогнозирование развития сюжета. Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игры: «Читаем цепочкой» и «Читаем одновременно». 

Выразительное чтение по ролям отрывка из рассказа.  

- Готовимся к чтению по ролям отрывка из рассказа Л. Пантелеева «Главный инженер». 

Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игра «Читаем 

цепочкой». Выразительное чтение по ролям отрывка из рассказа. Словарная работа. 

Озаглавливание частей рассказа. Подготовка к пересказу. Определение главной мысли.  

- Тайская сказка «Птица-болтунья». Готовимся к выразительному чтению сказки «Птица-

болтунья». Анализ содержания сказки. Составление вопросов к сказке. Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игра «Марш — пауза». 

Выразительное чтение сказки. Взаимная оценка.  

- Китайская сказка «Олени и пёс». Прогнозирование содержания произведения. Анализ 

содержания сказки и мотивов её героев. Характеристика героев. Определение главной 

мысли сказки. 

- Научно-познавательный текст «Скорость бега животных». Готовимся к выразительному 

чтению сказки «Олени и пёс». Чтение научно-познавательного текста «Скорость бега 

животных». Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игра «Марш 

— пауза». Выразительное чтение сказки. Взаимная оценка. 

- Занятие в компьютерном классе. Поиск нужной информации в Интернете. Сайты: 

www.slovari.ru, www.gramota.ru, www.academic.ru (словари и энциклопедии); www.ya-

uznayu.ru, www.poznaiko.ru, www.potomy.ru (энциклопедии для школьников). 

- Рассказ Н. Сладкова «Домики на ножках». Готовимся к выразительному чтению рассказа 

«Домики на ножках». Актуализация знаний об авторе и его произведениях. Анализ 

содержания рассказа. Анализ использованных автором средств эмоционального 

воздействия. Выявление средств художественной выразительности: сравнения. Работа со 

справочниками или Интернетом для поиска нужной информации. Развитие технической 

стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игра «Читаем одновременно». Выразительное 

чтение рассказа. Взаимная оценка.  

- Экскурсия в библиотеку. Работа со словарями. Поиск словарей в каталоге. Поиск нужной 

информации в словаре.  

- Рассказ Г. Скребицкого «Любитель песни». Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Анализ содержания рассказа. Анализ использованных автором средств 

эмоционального воздействия и художественной выразительности: описания. Словарная 

работа. Озаглавливание частей рассказа. Составление плана рассказа. Восстановление 

последовательности событий.  

- Научно-познавательный текст «Тюлень». Готовимся к чтению по ролям отрывка из 

рассказа «Любитель песни». Анализ содержания научно-познавательного текста. 

Формулированиеоценки. Выявление, чего не хватает в научно-познавательном тексте. 

Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игры «Читаем 

цепочкой» и «Читаем одновременно». Чтение по ролям отрывка из рассказа. Взаимная 

оценка.  

- Рассказ Л. Каминского «Падежи Юры Серёжкина». Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Прогнозирование содержания произведения. Формирование 

эмоциональной оценки рассказа. Анализ содержания рассказа. Прогнозирование 

дальнейшего развития событий. 

- Учебный текст «Как определить падеж имени существительного?». Г отовимся к 

постановке рассказа Л. Каминского «Падежи Юры Серёжкина». Чтение учебного текста. 

Применение на практике знаний, полученных из учебного текста. Развитие технической 

стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игра «Кто дальше?». Инсценировка рассказа 

«Падежи Юры Серёжкина».  
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- Рассказ Н. Носова «Заплатка». Актуализация знаний об авторе и его произведениях. 

Анализ содержания рассказа и подготовка к пересказу. Составление плана текста. 

Характеристика героев.  

- Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. Носова «Заплатка». Развитие 

технической стороны чтения. Соревнование по произнесению скороговорок. Взаимная 

оценка. Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение 

рассказа. Взаимная оценка.  

- Стихотворение Е. Евсеевой «Каникулы». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения «Каникулы». Формирование эмоциональной оценки стихотворения. 

Словарная работа. Создание новых слов по образцу. Развитие технической стороны 

чтения. Соревнование по произнесению скороговорок. Взаимная оценка. 

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение стихотворения. 

Взаимная оценка. 

4 год обучения  

- Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо». Г отовимся к выразительному чтению 

стихотворения «Осеннее чудо». Анализ содержания стихотворения. Словарная работа. 

Анализ средств художественной выразительности. Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение стихотворения. 

Взаимная оценка. 

- Стихотворение Г. Ладонщикова «Рисунок». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения «Рисунок». Актуализация знаний об авторе и его произведениях. 

Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ содержания стихотворения. 

Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игры «Читаем 

цепочкой», «Кто дальше?», «Читаем перевёрнутый текст». Выразительное чтение.  

- Занятие в компьютерном классе. Поиск нужной информации в Интернете. Сайты: 

www.slovari.ru, www.gramota.ru, www.academic.ru (словари и энциклопедии); 

www.ya-uznayu.ru, www.poznaiko.ru, www.potomy.ru (энциклопедии для школьников). 

- Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе». Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Анализ содержания рассказа. Поиск в тексте необходимой информации. 

Анализ средств художественной выразительности: описание, метафора. Словарная работа. 

Определение темы и главной мысли рассказа 

- Экскурсия в библиотеку. Работа со словарями и энциклопедиями. Поиск словарей и 

энциклопедий в каталоге. Поиск нужной информации в словарях и энциклопедиях.  

- Готовимся к выразительному чтению отрывка из «Сказки о большом колоколе». Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игры «Читаем цепочкой» и 

«Читаем одновременно». Выразительное чтение отрывка из «Сказки». Взаимная оценка. 

- Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер». Анализ содержания рассказа. Анализ средств 

художественной выразительности. Поиск в тексте необходимой информации. Подготовка к 

пересказу. Формирование и осмысление эмоциональной оценки поступков героев 

рассказа. Озаглавливание частей рассказа. Характеристика героев рассказа, наблюдение за 

изменениями в их характере и поведении на протяжении повествования. Словарная 

работа. 

- Готовимся к выразительному чтению отрывка из рассказа «Фюнфкиндер». Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игры «Читаем цепочкой». 

Сопровождающее чтение. Выразительное чтение отрывка из рассказа. Взаимная оценка. 

- «Воробей- весельчак». Калмыцкая сказка. Характеристика героев сказки. Поиск в тексте 

главной мысли сказки. Словарная работа.  

- Научно-познавательный текст «Воробей». Готовимся к выразительному чтению отрывка 

из сказки «Воробей- весельчак». Сравнение художественного и научно-познавательного 

текстов. Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игры «Марш — 

пауза». Сопровождающее чтение. Чтение по ролям отрывка из сказки. Взаимная оценка.  

- Рассказ Н. Носова «Когда мы смеёмся». Актуализация знаний об авторе и его 
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произведениях. Анализ содержания рассказа. Анализ средств художественной 

выразительности. Характеристика героев рассказа. Определение темы и главной мысли 

рассказа. Словарная работа. Критическое осмысление выводов, сделанных автором. 

Составление плана текста и подготовка к его пересказу 

- Готовимся к выразительному чтению рассказа «Когда мы смеёмся».  Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игра «Читаем одновременно». 

Сопровождающее чтение. Выразительное чтение отрывка рассказа. Взаимная оценка. 

- Рассказ Н. Сладкова «Подводные ежи». Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Прогнозирование содержания рассказа. Формирование и осмысление 

эмоциональной оценки рассказа. Анализ средства художественной выразительности: 

описание. Словарная работа. Составление плана и подготовка к пересказу.  

- Научно-познавательный текст «Ёрш». Готовимся к выразительному чтению рассказа 

«Подводные ежи».  Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. 

Игры «Читаем цепочкой» и «Читаем одновременно». Выразительное чтение рассказа. 

Взаимная оценка.  

- Стихотворение Тима Собакина «Подводная песня». Научно-познавательные тексты 

«Акулы» и «Медузы». Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ 

содержания стихотворения. Сравнение стихотворения и научно-познавательных текстов. 

Поиск информации в энциклопедии или в Интернете о планктоне и медузах.  

- Готовимся к выразительному чтению стихотворения «Подводная песня». Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игра «Кто дальше?». 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Взаимная оценка.  

- Рассказ А. Саломатова «Его последний день». Анализ содержания рассказа. Словарная 

работа. 

- Готовимся к чтению по ролям отрывка из рассказа «Его последний день». Развитие 

технической стороны чтения. Соревнование по произнесению скороговорок. Взаимная 

оценка. Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение по 

ролям отрывка из рассказа.  

- Стихотворение В. Капустиной «Обиженный портфель». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения «Обиженный портфель». Формирование эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ содержания стихотворения. Анализ средств художественной 

выразительности: олицетворение. Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение стихотворения 

наизусть. Взаимная оценка 

- Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения «Чем пахнет лето». Формирование эмоциональной оценки стихотворения. 

Анализ содержания стихотворения. Развитие технической стороны чтения. Соревнование 

по произнесению скороговорок. Взаимная оценка. Сопровождающее чтение. Игра 

«Читаем цепочкой». Выразительное чтение стихотворения наизусть. Взаимная оценка.  

Планируемые результаты освоения курса  

Первый год обучения 

Личностные результаты  

 - оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
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делать выбор, какой поступок совершить; 

Метапредметные результаты  

 Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

мате-риалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учи-телем плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других; 

Предметные результаты  

Владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) 

осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей. 

Воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 

материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по 

прочитанному. 

Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под 

руководством учителя. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить 

содержание текста по плану под руководством взрослого. 

Характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная / 

отрицательная и почему) его поступкам. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст. 

Второй год обучения 

 Личностные результаты  

 - оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 
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правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить; 

Метапредметные результаты  

 Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

мате-риалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учи-телем плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других; 

Предметные результаты  

Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с 

учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь 

переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и 

намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное). 

Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно 

определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики героев. Пересказывать повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный, 

номинативный). 

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев 

одного произведения по заданным критериям. 

Находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей. 

Третий год обучения 

Личностные результаты  
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 - оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить; 

Метапредметные результаты  

 Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

мате-риалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учи-телем плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других; 

Предметные результаты  

Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно 

(передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в 

соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее,

 выборочное, ознакомительное). 

Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать 

в беседе по прочитанному; самостоятельно определять тему и под руководством взрослого 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики героев, описание пейзажа, интерьера. Составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, 
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сжато). 

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев 

произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения. 

Находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации. 

Четвертый год обучения 

 Личностные результаты  

 - оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить; 

Метапредметные результаты  

 Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

мате-риалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учи-телем плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других; 

Предметные результаты  

Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 
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выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, 

соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения 

(изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое). 

Воспринимать фактическое содержание художественного, научно-познавательного и 

учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать 

в беседе по прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём 

рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и 

самостоятельно составлять портретные характеристики героев, описание пейзажа, 

интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ 

повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный). 

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного 

произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения. 

Находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные 

средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации. 

 Диагностика достижения планируемых результатов*  

Прочитай текст. 

Г. А. Скребицкий  

Лесной голосок 

Солнечный день в самом начале лета. 

Я брожу неподалёку от дома в берёзовом перелеске. Всё кругом будто купается, плещется 

в золотистых волнах тепла и света. Надо мной струятся ветви берёз. Листья на них 

кажутся то изумрудно-зелёными, то совсем золотыми. А внизу, под берёзами, по траве 

тоже, как волны, бегут и струятся лёгкие синеватые тени. И светлые зайчики, как 

отражения солнца в воде, бегут один за другим по траве, по дорожке. 

Солнце и в небе, и на земле... И от этого становится так хорошо, так весело, что хочется 

убежать куда-то вдаль, туда, где стволы молодых берёзок так и сверкают своей 

ослепительной белизной. 

И вдруг из этой солнечной дпли мне послышался знакомый лесной голосок: «Ку-ку, ку-

ку!» 

Кукушка! Я уже слышал её много раз, но никогда ещё не видал даже на картинке. Какая 

она из себя? Мне почему-то она казалась толстенькой, головастой, вроде совы. Но, может, 

она совсем не такая? Побегу — погляжу. 

Увы, это оказалось совсем не просто. Я — к ней на голос. А она замолчит, и вот снова: 

«Ку-ку, ку-ку!», но уже совсем в другом месте. 

Как же её увидеть? Я остановился в раздумье. А может, она играет со мною в прятки? Она 

прячется, а я ищу. А давай-ка играть наоборот: теперь я спрячусь, а ты поищи. 

Я залез в куст орешника и тоже кукукнул раз, другой. Кукушка замолкла, может, ищет 

меня? Сижу молчу и я, у самого даже сердце колотится от волнения. И вдруг где-то 

неподалёку: «Ку-ку, ку-ку!» 

Я — молчок: поищи-ка лучше, не кричи на весь лес. 

А она уже совсем близко: «Ку-ку, ку-ку!» 

Гляжу: через поляну летит какая-то птица, хвост длинный, сама серая, только грудка в 
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тёмных пестринках. Наверное, ястребёнок. Такой у нас во дворе за воробьями охотится. 

Подлетел к соседнему дереву, сел на сучок, пригнулся да как закричит: «Ку-ку, ку-ку!» 

Кукушка! Вот так раз! Значит, она не на сову, а на ястребка похожа. 

Я как кукукну ей из куста в ответ! С перепугу она чуть с дерева не свалилась, сразу вниз с 

сучка метнулась, шмыг куда-то в лесную чащу, только я её и видел. 

Но мне и видеть её больше не надо. Вот я и разгадал лесную загадку, да к тому же и сам в 

первый раз заговорил с птицей на её родном языке. 

Так звонкий лесной голосок кукушки открыл мне первую тайну леса. И с тех пор вот уж 

полвека я брожу зимою и летом по глухим нехоженым тропам и открываю всё новые и 

новые тайны. И нет конца этим извилистым тропам, и нет конца тайнам родной природы. 

 

Устно ответь на вопросы. 

1. Где и когда происходит действие рассказа? 

2. Найди в тексте описания. Найди сравнения. 

3. Какие чувства испытывает герой-рассказчик, оказавшись в берёзовом перелеске? 

Подтверди свой ответ текстом. 

4. Охарактеризуй героя-рассказчика. 

5. Определи тему и главную мысль произведения. 

6. Составь план текста и подготовь его пересказ. Перескажи текст по плану. 

7. Придумай свои вопросы к тексту. 

8. Объясни значение слова «шмыг». 

 

Курс внеурочной деятельности «Развитие математических способностей» 

Пояснительная записка 

    Программа курса внеурочной деятельности «Развитие математических способностей» 

адресована учащимся начальных классов и направлена на достижение планируемых 

результатов Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования: 

- предметных (образовательная область «Математика и информатика»); 

- метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- личностных. 

Курс является важной составляющей работы как с детьми, проявляющими способности к 

изучению математики, так и с детьми, мотивированными к изучению математики, 

испытывающими интерес к данному учебному предмету и имеющими желание расширить 

круг своих математических представлений, знаний и умений. 

Направление программы - общеинтеллектуальное. 

Программа ориентирована на выполнение требований к организации и содержанию 

внеурочной деятельности школьников её реализация даёт возможность раскрытия 

индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным видам 

деятельности, поощрения желания активно участвовать в продуктивной деятельности, 

умения самостоятельно организовать свою учебную деятельность. 

Цель программы: 

- создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие младшего школьника на 

основе развития его индивидуальности; 

- построение фундамента для математического развития; 

- формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи программы: 

- пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике, формирование 

внутренней мотивации к изучению математики; 

- расширение и углубление знаний по предмету; 

- формирование приёмов умственной деятельности, таких как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение; 



221 
 

- формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

- обучение математическому моделированию как методу решения практических задач; 

- раскрытие творческих способностей учащихся, развитие таких качеств математического 

мышления, как гибкость, критичность, логичность, рациональность; 

- воспитание способности проявлять волю, настойчивость и целеустремлённость при 

решении нестандартных задач; 

- организация работы с одарёнными детьми в рамках подготовки к предметным 

олимпиадам и конкурсам. 

Содержание программы 

1-2 класс 

Модуль: Логические и комбинаторные задачи 

- Цвет, форма, размер 

- Ориентирование на плоскости и в пространстве 

- Комбинаторные задачи: перестановка 

- Нумерация чисел первого десятка: запись чисел арабскими и римскими цифрами 

- Задачи с несколькими ответами: перебор вариантов 

- Таблица: строка, столбец таблицы 

- Решение задачи с помощью рисунка и таблицы 

- Моделирование условия задачи с помощью схемы 

- Числовые выражения 

- Закономерность 

- Решение задач 

- Задачи на взвешивание 

- Нумерация чисел второго десятка: запись чисел арабскими и римскими цифрами 

- Решение задач разными способами 

- Задачи на переливания 

- Чтение и анализ таблицы 

- Решение задач с помощью таблицы 

- Истинные и ложные высказывания 

- Линии и точки. Взаимное расположение на плоскости 

- Луч. Отрезок. 

- Длина отрезка 

- Комбинаторные задачи: перестановка и размещение 

- Логические задачи 

- Задачи на распиливание и разрезание 

- Логические игры 

- Решение задач 

- Сотня: запись чисел римскими и египетскими цифрами 

- Длина, меры длины 

- Задачи- расчеты: покупки 

- Время. Решение задач 

- Числовые выражения 

- Вариативность вычислений 

- Умножение и деление 

- Решение задач на взвешивание и переливание 

- Решение задач 

- Чтение и анализ таблицы 

- Решение задач с помощью таблицы 

- Ломаная. Длина ломаной 

- многоугольники  

- Прямоугольник. Периметр прямоугольника 

3-4 класс  
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Модуль: Логические и комбинаторные задачи, задачи на множества 

- Магический квадрат  

- Комбинаторные задачи 

- Логические задачи 

- Задачи на множества  

- Числа от 1 до 100 

- задачи на части  

- Четные / нечетные числа  

- Числовые выражения. Порядок действий 

-  Задачи на части 

- Числовые выражения  

- Решение задач с пропорциональными величинами 

- Числа от 1 до 1000 

- рациональные вычисления  

- Решение задач  

- Таблицы  

- Задачи – расчеты  

- Треугольник  

- Периметр многоугольника  

-  Площадь прямоугольника  

- Зеркальное отражение фигур  

- Задачи на множества  

- Многозначные числа  

- Задачи на взвешивание  

- Возраст 

- Время 

- Дроби. Решение задач  

-  Рациональные вычисления  

-  Задачи на движение  

- Арифметические ребусы 

-  Таблицы и диаграммы 

- Многоугольники 

- Тетрамино 

- Тенграм 

 - Геометрические тела 

- Симметрия 

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные результаты 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи, к общим способам решения задач; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

- внутренняя мотивация к обучению, основанная на переживании положительных эмоций 

при решении нестандартной задачи, проявлении воли и целеустремлённости к 

достижению результата. 

Метапраедметные результаты 

Регулятивные 

- принимать и сохранять учебную задачу, в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
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реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять констатирующий и промежуточный контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавателъные 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные результаты  

- иметь представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

- устанавливать закономерность и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу; 

- группировать и классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.); 

- находить разные способы решения задачи; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 

утверждение; 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников; 

- структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, извлекать 

из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные, делать выводы из структурированной информации; 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм. 

 

Курс внеурочной деятельности «Что мы знаем про то, что нас окружает» 
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Пояснительная записка 

Программа «Что мы знаем про то, что нас окружает» предназначена для организации 

внеурочной образовательной деятельности обучающихся в начальной школе. 

Программа основана на Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Цель: формирование нравственных, гуманистических идеалов у учащихся как основы 

экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

Задачи: 

- сформировать ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её ресурсов; 

- сформировать чувство ответственности за свои поступки и действия в отношении 

природы, осознанного выбора решения экологической проблемы, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- выработка у учащихся систему знаний-убеждений, дающую чёткую ориентацию в 

системе отношений «человек-природа» как основы экологического образования и 

воспитания учащихся; 

- воспитать активную жизненную позицию у учащихся, способных стать инициативными 

защитниками окружающей среды. 

Программа рассчитана на 68 (136) учебных часов в режиме внеурочной деятельности и 

может быть предложена для учащихся 1-4 классов. 

Содержание программы учитывает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования (далее — основная 

образовательная программа), представленные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования второго поколения; 

наполнение фундаментального ядра содержания общего образования; программу развития 

и формирования универсальных учебных действий. 

Содержание программы носит практико-ориентированный характер. Она представлена в 

формате тетради-практикума. Организация самостоятельной деятельности обучающихся 

достигается разнообразием форм, методов и приёмов. Содержание тетради-практикума 

объединено общей темой: «Родная природа в разные времена года», что обусловливает её 

структуру, которая предполагает пять модулей: мой мир, осень, зима, весна, лето. 

Школьники знакомятся с сезонными изменениями в природе, с астрономическим и 

фенологическим календарями, с народными приметами и прогнозами. С помощью 

тетради-практикума они могут проводить наблюдения и исследования, выполнять 

практические работы, развивающие универсальные учебные действия. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Что мы знаем про то, что нас окружает» 

Часть 1. 

Раздел 1. Мой мир 

Природа — наш дом. Значение природы в жизни человека. Отношение человека к 

природе. Роль природы в жизни человека. Природа как источник всего необходимого для 

жизни человека: воздуха, воды, пищи. Моя роль в жизни природы. Сохранение природы. 

Деятельность человека по сохранению природы. Что помогает мне познавать природу. 

Роль органов чувств в познании природы. Как изучают природу. Наблюдение. 

Эксперимент (опыт). Измерения при проведении опыта. Измерительные приборы (часы, 

секундомер, линейка, термометр). Природа вокруг меня. Многообразие в природе. 

Природа в творчестве. Роль человека в жизни природы. 

Раздел 2. Осень 

Времена года. Смена времён года. Влияние времени года на жизнь человека. Признаки 

осени. Изменения растений осенью. Многообразие окраски осенних листьев. Деревья 

осенью. Взаимосвязь растительного и животного мира. Роль грибов в природе. Подготовка 

животных к зиме: жилище, корм, защитная окраска. Насекомые осенью. Наблюдение за 

муравейником. Поведение птиц осенью. Изменения окраски и поведения животных 
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осенью. Осень в зоопарке. Деятельность человека осенью. Охрана природы. 

Раздел 3. Зима 

Признаки зимы. Наблюдение за снежинками. Почему почва не промерзает под снегом. 

Снег и лёд. Исследование образования льда и его свойств. 

Растения зимой. Зимний парк. Изучение следов животных. Животные зимой. Трудности 

жизни животных зимой. Подкормка животных зимой. Изготовление новогодних игрушек 

из природных материалов. 

Часть 2. 

Раздел 1. Провожаем зиму 

Птицы зимой. Подкормка птиц. Изготовление кормушки. Запас корма. Забота о зверях и 

рыбах зимой. Поведение животных в зоопарке в зимнее время. Деятельность человека 

зимой. 

Раздел 2. Весна 

Признаки весны. Природные явления весной. Фенологические наблюдения. 

Растения весной. Цветение растений. Опыление растений. Деревья весной Сокодвижение 

у деревьев. Цветение деревьев. Первоцветы. Сохранение природы (опасность поджога 

сухой травы). Выращивание рассады. Уход за растениями. Наблюдение за появлением 

корней черенков традесканции. Звери весной. Поведение животных весной. Появление 

потомства. 

Насекомые весной. Появление и превращения насекомых. Какую пользу и вред приносят 

насекомые природе. Прилёт птиц. Пение птиц. Поведение птиц весной. Строительство 

гнёзд. Поведение рыб и земноводных. Наблюдения за развитием насекомых. Краски, звуки 

и запахи весны. 

Деятельность человека в природе. Садовые работы. Уход за животными. 

Раздел 3. Лето 

Наступление лета по фенологическому и астрономическому календарю. Периоды лета. 

Развитие растений летом. Насекомоопыляемые растения. Роль плодов и семян в жизни 

растения. Ядовитые дикорастущие растения. Наблюдения за растениями. Определение 

возраста сосны. Цветочный календарь. Правила сбора, этикетирования и оформления 

гербария и других биологических коллекций. Оборудование и его назначение. 

Разнообразие птичьих гнёзд. Забота о потомстве у птиц. Связь строения ноги и клюва 

птицы с её образом жизни. Развитие земноводных и насекомых. Особенности сезонного 

питания животных. Приспособление к среде обитания. Животные и растения, живущие в 

сходных условиях обитания. Предмет изучения экологии. Взаимосвязи в природе. 

Влияние окружающей среды на живые организмы. Забота об урожае. Учимся 

безопасности при нахождении в лесу. Дары природы. 

Практикумы: 

Рисование соками овощей и фруктов; 

Условия прорастания луковиц лука; 

Скорость прорастания луковиц лука; 

Получение отпечатков коры деревьев; 

Получение отпечатков листьев; 

Игра «Береги природу»; 

Как правильно засушить растения; 

Наблюдение за жизнью муравейника; Новогодние украшения из тростника; 

Почему почва не промерзает под снегом; 

Изготовление новогодних украшений (снежинки); 

Исследование образования льда и его свойств; 

Изготовление новогодних игрушек из природных материалов.; Фенологические 

наблюдения; 

Рисование соками растений; 

Наблюдение за прорастанием семян фасоли; 
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Наблюдение за появлением корней черенков традесканции; 

Наблюдение за прилётом и пением птиц; 

Наблюдение за развитием головастиков; 

Наблюдение за развитием личинки комара; 

Определение возраста у двустворчатого моллюска; 

Наблюдение за температурой воздуха в летние месяцы; 

Наблюдение за цветением растений летом; 

Определение возраста сосны; 

Наблюдение за суточным ритмом одуванчика (раскрытием и закрытием соцветия); 

Исследование состава газонной растительности; 

Наблюдение за строительством паутины и питанием паука. 

Экскурсии: 

Природа вокруг меня; 

Осень в зоопарке; 

Зимний парк; 

Зима в зоопарке; 

Природное сообщество. 

Планируемые результаты освоения курса  

Учащиеся 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст им ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио— и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

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

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо— и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Выпускник научится: 
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологически грамотного поведения в школе, в быту и природной 

среде; 

- узнавать и описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото— и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Курс внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» 

Пояснительная записка 
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 Рабочая программа начального общего образования по курсу внеурочной деятельности 

«Основы логики и алгоритмики» (далее — курс) составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), с учетом   программы воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23 июня 2022 г. № 3/20)), Приказа Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 

649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

Программа курса отражает: 

перечень базовых навыков, необходимых для формирования компьютерной грамотности; 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информационных технологий;  

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс «Математика и информатика. Основы логики и алгоритмики» как пропедевтический 

этап обучения информатике, логике и алгоритмике оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

пони-мания принципов функционирования и использования информационных технологий 

как необходимого инструмента практически любой деятельности. На данном этапе 

начинается формирование навыков будущего, необходимых для жизни и работы в 

современном технологичном обществе. Многие предметные знания и способы 

деятельности, освоенные обучающимися при изучении данного курса, найдут применение 

как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 

в иных жизненных ситуациях, станут значимыми для формирования качеств личности, 

т. е. они ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов 

обучения. 

Курс внеурочной деятельности отражает содержание следующих четырёх основных 

тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

Целями изучения курса «Основы логики и алгоритмики» являются: 

развитие алгоритмического и критического мышлений; 

формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире универсальных 

учебных действий (универсальных компетентностей) на основе средств и методов 

информатики и информационных технологий, в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать её результаты;  

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Основные задачи курса «Основы логики и алгоритмики»: 

формирование понимания принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения; 

формирование знаний, умений и навыков грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; 

формирование умений и навыков формализованного описания поставленных задач; 

формирование базовых знаний основных алгоритмических структур и умения применять 

эти знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

формирование умений и навыков составления простых программ по построенному 
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алгоритму на языке программирования Scratch; 

формирование умения грамотно интерпретировать результаты реше-ния практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» позволяет реализовать 

межпредметные связи с учебными предметами «Технология» (раздел «Информационно-

коммуникативные технологии»), «Математика» (раздел «Математическая информация»), 

«Окружающий мир»  (раздел «Правила безопасной жизни»). 

Программа курса предназначена для организации внеурочной деятельности, направленной 

на реализацию особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. 

Программа курса составлена из расчета 130 учебных часов — по 1 часу в неделю. В 1 

классе — 28 часов, во 2—4 классах — по 34 часа. 

Срок реализации программы — 4 года. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» 

 1 класс 

1. Цифровая грамотность 

Техника безопасности при работе с компьютером. Устройство компьютера. Клавиатура и 

компьютерная мышь (описание и назначение). Понятие аппаратного обеспечения 

компьютера. Знакомство с браузером. Понятие программного обеспечения компьютера. 

Файл как форма хранения информации.  

2. Теоретические основы информатики 

Информация и способы получения информации. Хранение, передача и обработка 

информации. Понятие объекта. Названия объектов. Свойства объектов. Сравнение 

объектов. Понятие высказывания. Истинные и ложные высказывания. Понятие множества. 

Множества объектов. Названия групп объектов. Общие свойства объектов. 

3. Алгоритмы и программирование 

Последовательность действий. Понятие алгоритма. Исполнитель. Среда исполнителя. 

Команды исполнителя. Свойства алгоритмов: массовость, результативность, дискретность, 

понятность. Знакомство со средой формального исполнителя «Художник».  

4. Информационные технологии 

Понятие «графический редактор». Стандартный графический редактор. Запуск 

графического редактора. Интерфейс графического редактора. Калькулятор. Алгоритм 

вычисления простых примеров в одно действие. Стандартный текстовый редактор. 

Интерфейс текстового редактора. Набор текста. Исправление ошибок средствами 

текстового редактора. 

2 класс 

1. Цифровая грамотность 

Устройства компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, 

наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, системный блок. Программное 

обеспечение. Меню «Пуск», меню программ, кнопки управления окнами. Файлы и папки. 

2. Теоретические основы информатики 

Информатика и информация. Понятие «информация». Восприятие информации. Органы 

восприятия информации. Виды информации по способу восприятия. Носитель 

информации. Хранение, передача и обработка как информационные процессы. Способы 

организации информации: таблицы, схемы, столбчатые диаграммы. Представление 

информации. Виды информации по способу представления. Введение в логику. Объект, 

имя объектов, свойства объектов. Высказывания. Истинность простых высказываний. 

Высказывания с отрицанием. 

3. Алгоритмы и программирование 

Определение алгоритма. Команда, программа, исполнитель. Свойства алгоритма. 

Линейные алгоритмы. Работа в среде формального исполнителя. Поиск оптимального 
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пути. 

4. Информационные технологии 

Стандартный текстовый редактор. Набор текста. Создание и сохранение текстового 

документа. Клавиши редактирования текста. Редактирование текста. Стандартный 

графический редактор. Создание и сохранение графического файла. Основные 

инструменты стандартного графического редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, 

подпись, кисти. 

3 класс 

1. Цифровая грамотность 

Аппаратное обеспечение компьютера. Устройства компьютера: микрофон, камера, 

клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, 

оперативная память, системный блок (описание и назначение). Компьютер — 

универсальное устройство для работы с информацией. Программное обеспечение 

компьютера (примеры и назначение). Основные элементы рабочего окна программы. 

Рабочий стол. Ярлык программы. Меню «Пуск», меню программ. Файлы и папки 

(инструкции по работе с файлами и папками: закрыть, переименовать, создать, открыть, 

удалить). Поиск информации. 

2. Теоретические основы информатики 

Понятие «информация». Виды информации по форме представления. Способы 

организации информации и информационные процессы. Хранение, передача, обработка 

(три вида обработки информации). Носитель информации (виды носителей информации). 

Источник информации, приёмник информации. Способы организации информации: 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы. Представление информации. Виды информации 

по способу представления. Объект, свойство объекта, группировка объектов, общие и 

отличающие свойства. Нахождение лишнего объекта. Высказывания. Одинаковые по 

смыслу высказывания. Логические конструкции «все», «ни один», «некоторые». Решение 

задач с помощью логических преобразований. 

3. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмы и языки программирования. Свойства алгоритмов: массовость, 

результативность, дискретность, понятность. Понятие «Алгоритм».  Способы записи 

алгоритмов. Команда. Программа. Блок-схема. Элементы блок-схемы: начало, конец, 

команда, стрелка. Построение блок-схемы по тексту. Циклические алгоритмы. Блок-схема 

циклического алгоритма. Элемент блок-схемы: цикл. Построение блок-схемы 

циклического алгоритма по блок-схеме линейного алгоритма. Работа в среде формального 

исполнителя.  

4. Информационные технологии 

Текстовый процессор. Создание и сохранение текстового документа. Интерфейс 

текстового процессора. Редактирование текста. Инструменты редактирования: удалить, 

копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки. Форматирование. 

Инструменты форматирования: шрифт, кегль, начертание, цвет. Изображения в тексте: 

добавление, положение. Стандартный графический редактор. Создание и сохранение 

графического файла. Инструменты графического редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, 

подпись, кисти, фон, контур фигур, масштаб, палитра. Работа с фрагментами картинок. 

Копирование фрагмента изображения. Добавление цвета в палитру. Масштабирование 

изображений. 

4 класс 

1. Цифровая грамотность 

Компьютер как универсальное устройство для передачи, хранения и обработки 

информации. Аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, 

монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, оперативная память, процессор, 

системный блок, графический планшет, гарнитура, сенсорный экран. Основные и 

периферийные устройства компьютера. Устройства ввода, вывода и ввода-вывода. 
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Программное обеспечение (основные и прикладные программы). Операционная система. 

Кнопки управления окнами. Рабочий стол. Меню «Пуск», меню программ. Файловая 

система компьютера. 

2. Теоретические основы информатики 

Понятие «информация». Виды информации по форме представления. Способы 

организации информации и информационные процессы. Хранение, передача, обработка 

(развёрнутое представление). Источник информации, приёмник информации. Объекты и 

их свойства. Объект, имя объектов, свойства объектов. Логические утверждения. 

Высказывания: простые, с отрицанием, с конструкциями «все», «ни один», «некоторые», 

сложные с конструкциями «и», «или». 

3. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмы. Визуальная среда программирования Scratch. Интерфейс визуальной среды 

программирования Scratch. Линейный алгоритм и программы. Скрипты на Scratch. 

Действия со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», «показаться» «спрятаться», 

«ждать». Scratch: циклы, анимация, повороты (угол, градусы, градусная мера) и вращение, 

движение. Алгоритм с ветвлением и его блок-схема. Использование условий при 

составлении программ на Scratch. 

4. Информационные технологии 

Графический редактор. Создание и сохранение графического файла. Инструменты 

графического редактора: карандаш, заливка, фигуры (дополнительные параметры фигур), 

цвет, ластик, текст, кисти. Добавление новых цветов в палитру, изменение масштаба 

изображения и размера рабочего полотна. Копирование и вставка фрагмента изображения. 

Коллаж. Текстовый процессор. Создание и сохранение текстового документа. 

Редактирование текста средствами текстового процессора и с использованием «горячих» 

клавиш. Инструменты редактирования: удалить, копировать, вставить, разделить на 

абзацы, исправить ошибки. Форматирование. Инструменты форматирования: шрифт, 

кегль, начертание, цвет. Изображения в тексте: добавление, положение. Маркированные и 

нумерованные списки. Знакомство с редактором презентаций. Способы организации 

информации. Добавление объектов на слайд: заголовок, текст, таблица, схема. 

Оформление слайдов. Действия со слайдами: создать, копировать, вставить, удалить, 

переместить. Макет слайдов. 

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Основы логики и алгоритмики» 

  

Личностные результаты изучения курса характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социо-культурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать при-обретение первоначального опыта деятельности обучающихся в 

части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межлич-ностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности. 

Эстетического воспитания: 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

проявление бережного отношения к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

формирование первоначальных представлений о научной картине мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты  

Универсальные познавательные учебные действия: 

базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе по курсу обучающийся научится: 

1. Цифровая грамотность: 

соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 

иметь представление о компьютере как универсальном устройстве для передачи, хранения 

и обработки информации; 

использовать русскую раскладку клавиш на клавиатуре; 

иметь представление о клавиатуре и компьютерной мыши (описание и назначение); 

знать основные устройства компьютера; 

осуществлять базовые операции при работе с браузером; 

иметь представление о программном обеспечении компьютера (понятие «программа»); 

иметь базовые представления о файле как форме хранения информации. 

2. Теоретические основы информатики: 

знать понятие «информация»; 

иметь представление о способах получения информации; 

знать основные информационные процессы: хранение, передача и обработка; 

использовать понятие «объект»; 

различать свойства объектов; 

сравнивать объекты; 

использовать понятие «высказывание»; 

распознавать истинные и ложные высказывания; 

знать понятие «множество»; 
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знать название групп объектов и общие свойства объектов. 

3. Алгоритмы и программирование: 

иметь представление об алгоритме как порядке действий; 

знать понятие «исполнитель»; 

иметь представление о среде исполнителя и командах исполнителя; 

работать со средой формального исполнителя «Художник». 

4. Информационные технологии: 

иметь представление о стандартном графическом редакторе; 

уметь запускать графический редактор; 

иметь представление об интерфейсе графического редактора; 

осуществлять базовые операции в программе «Калькулятор» (алгоритм вычисления 

простых примеров в одно действие); 

иметь представление о стандартном текстовом редакторе; 

знать интерфейс текстового редактора; 

уметь набирать текст и исправлять ошибки средствами текстового редактора. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе по курсу обучающийся на- 

учится: 

1. Цифровая грамотность: 

различать аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, 

монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, системный блок; 

иметь представление о программном обеспечении компьютера: программное обеспечение, 

меню «Пуск», меню программ, кнопки управления окнами; 

иметь базовые представления о файловой системе компьютера (понятия «файл» и 

«папка»).  

2. Теоретические основы информатики: 

правильно использовать понятия «информатика» и «информация»; 

различать органы восприятия информации; 

различать виды информации по способу восприятия; 

использовать понятие «носитель информации»; 

уметь определять основные информационные процессы: хранение, передача и обработка; 

уметь работать с различными способами организации информации: таблицы, схемы, 

столбчатые диаграммы; 

знать виды информации по способу представления; 

уметь оперировать логическими понятиями; 

оперировать понятием «объект»; 

определять объект по свойствам; 

определять истинность простых высказываний; 

строить простые высказывания с отрицанием. 

3. Алгоритмы и программирование: 

определять алгоритм, используя свойства алгоритма; 

использовать понятия «команда», «программа», «исполнитель»; 

составлять линейные алгоритмы и действовать по алгоритму; 

осуществлять работу в среде формального исполнителя. 

4. Информационные технологии: 

создавать текстовый документ различными способами; 

набирать, редактировать и сохранять текст средствами стандартного текстового редактора; 

знать клавиши редактирования текста;  

создавать графический файл средствами стандартного графического редактора; 

уметь пользоваться основными инструментами стандартного графического редактора: 

заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти. 

3 класс 
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К концу обучения в 3 классе по курсу обучающийся научится: 

1. Цифровая грамотность: 

различать и использовать обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, 

монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, оперативная память, 

системный блок, устройства, передающие информацию от пользователя компьютеру, 

устройства, передающие информацию от компьютера пользователю; 

пользоваться программным обеспечением компьютера: кнопки управления окнами, 

рабочий стол, меню «Пуск», меню программ; 

пользоваться файловой системой компьютера (понятия «файл» и «папка», инструкции по 

работе с файлами и папками: закрыть, переименовать, создать, открыть, удалить); 

осуществлять простой поиск информации. 

2. Теоретические основы информатики: 

определять виды информации по форме представления; 

пользоваться различными способами организации информации и информационными 

процессами; 

различать основные информационные процессы: хранение (носитель информации, виды 

носителей информации), передача (источник информации, канал связи, приёмник 

информации), обработка (виды обработки информации); 

группировать объекты; 

определять общие и отличающие свойства объектов; 

находить лишний объект; 

определять одинаковые по смыслу высказывания; 

использовать логические конструкции «все», «ни один», «некоторые»; 

решать задачи с помощью логических преобразований. 

3. Алгоритмы и программирование: 

иметь представление об алгоритмах и языках программирования; 

определять алгоритм по свойствам; 

иметь представление о различных способах записи алгоритмов; 

знать основные элементы блок-схемы: начало, конец,  команда, стрелка; 

строить блок-схему по тексту; 

иметь представление о циклических алгоритмах; 

строить блок-схему циклического алгоритма;  

знать элемент блок-схемы «цикл»; 

строить блок-схему циклического алгоритма по блок-схеме линейного алгоритма; 

различать основные элементы среды визуального программирования Scratch; 

использовать понятия «спрайт» и «скрипт»; 

составлять простые скрипты в среде визуального программирования Scratch. 

4. Информационные технологии: 

знать, что такое текстовый процессор; 

отличать текстовый процессор от текстового редактора; 

создавать и сохранять текстовый документ средствами текстового процессора; 

знать основные элементы интерфейса текстового процессора; 

знать правила набора текста в текстовом процессоре; 

редактировать текст в текстовом процессоре: удалить, копировать, вставить, разделить на 

абзацы, исправить ошибки; 

знать понятие «форматирование»; 

пользоваться базовыми функциями форматирования: шрифт, кегль, начертание, цвет; 

добавлять изображения в текст средствами текстового процессора; 

изменять положение изображения в тексте средствами текстового 

процессора; 

работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, 

кисти, фон, контур фигур, масштаб, палитра, фрагменты картинок, копирование фрагмента 



236 
 

изображения. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе по курсу обучающийся научится: 

1. Цифровая грамотность: 

различать и использовать аппаратное обеспечение компьютера: устройства ввода, 

устройства вывода и устройства ввода-вывода; 

различать программное обеспечение компьютера: операционная система, кнопки 

управления окнами, рабочий стол, меню «Пуск», ме-ню программ, файловая система 

компьютера. 

2. Теоретические основы информатики: 

определять виды информации по способу получения и по форме представления; 

пользоваться различными способами организации информации в повседневной жизни; 

иметь развёрнутое представление об основных информационных процессах; 

оперировать объектами и их свойствами; 

использовать знания основ логики в повседневной жизни; 

строить различные логические высказывания: простые, с отрицанием, с конструкциями 

«все», «ни один», «некоторые», сложные с конструкциями «и», «или». 

3. Алгоритмы и программирование: 

знать элементы интерфейса визуальной среды программирования Scratch; 

создавать простые скрипты на Scratch; 

программировать действия со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», 

«показаться», «спрятаться», «ждать»; 

реализовывать в среде визуального программирования Scratch циклы, анимацию, 

повороты (угол, градусы, градусная мера) и вращения, движение; 

иметь представление об алгоритме с ветвлением и его блок-схеме; 

использовать условия при составлении программ на Scratch. 

4. Информационные технологии: 

работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, ластик, текст, 

кисти, работа с фрагментами картинок, копирование и вставка фрагмента изображения; 

набирать, редактировать и форматировать текст средствами текстового процессора; 

использовать «горячие» клавиши в процессе набора и редактирования текста; 

добавлять изображения в текст средствами текстового процессора и изменять их 

положение; 

создавать маркированные и нумерованные списки средствами текстового процессора; 

иметь представление о редакторе презентаций; 

создавать и редактировать презентацию средствами редактора презентаций; 

добавлять различные объекты на слайд: заголовок, текст, таблица, схема; 

оформлять слайды; 

создавать, копировать, вставлять, удалять и перемещать слайды; 

работать с макетами слайдов; 

добавлять изображения в презентацию; 

составлять запрос для поиска изображений. 

 

Курс внеурочной деятельности «Моя художественная практика» 

Пояснительная записка 

 Программа внеурочной деятельности «Моя художественная практика» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г.) и с учетом примерной рабочей программы 

начального общего образования «Изобразительное искусство» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г.). 
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Цель примерной программы — создание условий для проявления творческих 

способностей обучающихся в процессе приобретения ими опыта практической работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности. 

Задачи программы: 

развитие эстетического восприятия природы, произведений изобразительного искусства и 

детского творчества; 

формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном и народном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека и природы; 

знакомство с многообразием видов художественной деятельности и технически 

доступным разнообразием художественных материалов; 

овладение элементарной художественной грамотой во всех основных видах визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): графики, живописи и 

скульпту- 

ры, декоративно-прикладного и народного искусства, архитектуры и дизайна; 

приобретение собственной художественно-творческой практики в процессе работы 

различными художественными материалами. 

Сроки освоения примерной программы: 4 года, по 2 часа в неделю в каждом классе. Всего: 

1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. Всего 270 ч.  Программа 

внеурочной деятельности построена на модульном принципе представления содержания 

по годам обучения.   

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответ- 

ствии с данной программой следующие: 

художественно-творческая практика; 

творческие занятия; 

творческий проект; 

выставка-конкурс; 

квест; 

пленэр и фотопленэр; 

мастер-класс; 

экскурсии; 

виртуальные путешествия и др. 

Основным видом деятельности на занятиях изобразительным искусством является 

практическая художественно-творческая деятельность (индивидуальная, в парах и 

творческих группах, коллективная), поэтому в программе максимальное количество 

времени отводится для художественно-творческой практики как формы освоения основ 

изобразительной грамоты. 

Материал программы предполагаем межпредметную связь с такими учебными 

предметами, как «Литература», «Музыка», «История», «Технология», «Информатика». 

Подведение итогов реализации   программы осуществляется в следующих формах: 

выставки: внутри параллели, класса, общешкольные (в медийном или реальном формате), 

районные, городские и т.д.; 

выставки-конкурсы (от общешкольных до всероссийских и международных); 

защиты проектов. 

 

Содержание курса 

 1 класс (первый год обучения) 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Графические материалы, их свойства и 

особенности. Графические техники изображения. Компьютерная графика. Фотография, 

пленэр. 
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Графическая практика 

Содержание. Рисование листьев растений разной формы, веток дерева по материалам 

фотографий пленэра «Осенние листья», «Эти разные деревья». Рисование с натуры: 

листья и их форма, декорирование поверхности листа, превращение листа в дерево. 

Рисование животных, игра «Большие и маленькие». Задания на освоение приёмов 

изображения в графическом редакторе Paint. Композиция из листьев в технике тиснения. 

Техника аппликации (симметричное вырезывание) с графической прорисовкой. Техника 

объёмной аппликации (симметричное вырезывание, планы). Создание композиции из 

каракулей-путаниц из линий. Персонажи для игры в тени: силуэты на трости (деревянной 

шпажке) на примере сказок «Теремок», «Колобок», «Репка» и т. д. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: упражнения на освоение приемов рисования линией, пятном, штрихом (веток 

дерева, животных, птиц, рыб); приёмы изображения в графическом редакторе Paint; 

выполнение рисунка с натуры: разные листья и их форма, декорирование поверхности 

листа, превращение листа в дерево; композиция из листьев в технике тиснения и 

аппликации (линия, пятно, силуэт); создание композиции из каракулей-путаниц из линий; 

рисунки для игры в тени; композиции в смешанной технике; работа в технике объёмной 

аппликации. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; игры «Каракули», «Большие 

и маленькие», «Волшебные тени»; коллективная работа; работа в творческих группах; 

фотографирование на природе; занятие в компьютерном классе школы. 

Модуль «Живопись» 

Вводное занятие. Живописные материалы, их свойства и особенности. Приёмы работы 

гуашью, акварелью. 

Живописная практика 

Содержание. Изображение цветов гуашью (приёмы работы, мазки). Букет. Проект к 

празднику. Пейзаж в живописи. Натюрморт в живописи. Сказочные образы (люди, 

животные). Приёмы работы в нетрадиционной технике. Композиция. Цвет и настроение. 

Техника монотипии. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: отработка техники работы гуашью, акварелью (красочное пятно, мазки, 

смешение цвета и др.); живописное изображение по представлению и восприятию разных 

по цвету и формам цветков, овощей и фруктов (мятая бумага); передача с помощью 

контрастных цветов настроения в пейзаже и в изобразительном сюжете; освоение техники 

монотипии; «оттиск бумажным комочком»; коллаж. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; коллективная работа; 

художественный проект; выставка творческих работ в медийном пространстве (на сайте 

школы, в творческом блоге, группе в соцсети) или в реальном формате. 

Модуль «Скульптура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Приёмы 

лепки, смешение цветов. 

Практика по лепке 

Содержание. Пластилиновая композиция. Лепка зверушек, овощей и фруктов из цельной 

формы по фотоматериалам. Скульптурная композиция на тему человека и животного. 

Лепка сказочной игрушки и игрушки, характерной для одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учетом местных промыслов). 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: лепка фигурки животного; создание пластилиновой композиции «Овощи и 

фрукты»; работа 

над скульптурной композицией «Человек и животное»; освоение работы в материале 

(лепка из снега); фотографирование. 
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Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; коллективная 

работа; работа в творческих группах; полевая творческая практика: работа в материале; 

игра «В мастерской лепки»; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 

исполнения. Техника безопасности. 

Декоративно-прикладная практика 

Содержание. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми: превращение листьев в элемент 

узора; орнамент и форма посуды. Узор на крыльях бабочки. Декоративное рисование. 

Игрушки из нехудожественных материалов. Проект ювелирных украшений. Дизайн 

предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Создание воздушных подвесок для 

оформления интерьера. Замкнутый орнамент печенья «тетёрочки». 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: работа над переводом реальных объектов природы в декоративные (листья в 

элемент узора, 

шишки в ёлочные игрушки); создание декоративной композиции в технике аппликации; 

выполнение росписи по мотивам хохломской, городецкой росписи; декоративное 

рисование; работа над проектом ювелирных украшений (монотипия или Paint); освоение 

техники оригами и приёмов работы над дизайном упаковки; фотографирование.  

Форма организации. Мастер-класс; игра «Ювелиры»; коллективная работа и работа в 

творческих группах; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Архитектура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Техники и 

приёмы конструирования, макетирования. Техника безопасности. 

Практика конструирования и макетирования 

Содержание. Проект домика из овощей или фруктов, из варежки или сапога для 

маленьких человечков. Здание в технике оригами по материалам фотографирования на 

природе. «В объективе — здание». Конструирование из бумаги по материалам 

фотографий на темы «Вот моя улица (утром, днём, вечером)» или «Прогулка по городу». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям). Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги и картона. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: создание проекта домика из различных форм (природные, вещи и др.); 

конструирование постройки из бумаги; выполнение аппликации «Город сказочных 

построек» с использованием объёмных элементов; конструирование упаковки для 

подарков (коробочки, пакеты); фотографирование. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; коллективная работа; мастер-

класс; игровой проект «Много окон и дверей, полна горница людей»; выставка творческих 

работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Практика восприятия и выставочная практика 

Содержание. Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. Художественное наблюдение окружающего 

мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). Рассматривание 

иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии 

с изучаемой темой. 

Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: 
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освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических 

задач; приобретение обучающимися опыта восприятия и оценка эмоционального 

содержания произведений; умение делиться своим мнением и впечатлениями. 

Форма организации. Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной 

библиотеке. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотопрактика 

Содержание. Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение фотографий объектов природы; построение композиции в 

фотографии в зависимости от деталей изображения. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; индивидуальная работа или 

работа в творческих группах; фотографирование на природе; беседа-обсуждение. 

 

2 класс (второй год обучения) 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства (пастель, мелки). Графические техники изображения. 

Графическая практика 

Содержание. Изображение разнообразными линиями птиц из сказок. Чёрный и белый 

цвет. Графическая сказка: сюжетный рисунок на произвольном формате. Натюрморт 

«Свет и тень» из выбранных сосудов, передача их формы по фотоматериалам. Натюрморт 

из овощей и фруктов. Проект оформления входа в зоопарк: коллаж из графических 

изображений животных. Композиция в технике цветного граттажа. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: работа над композицией графической сказки; создание проекта книжки-

раскраски; выполнение рисунка с передачей формы предметов (линия, пятно, штрих, 

светотень); освоение техники граттажа; проект оформления фриза входа в зоопарк. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; игра «Графическая сказка»; 

художественный проект; коллективная работа; работа в творческих группах; занятие в 

библиотеке школы или районной библиотеке. 

Модуль «Живопись» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Живописные материалы, их свойства 

и особенности. Приёмы работы гуашью, акварелью. Основы цветоведения. 

Живописная практика 

Содержание. Изображение неба: разный характер мазков и движений кистью. 

Композиция пейзажа. Изображение пейзажа в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях. Техника по-сырому. Сюжетные композиции по 

фотозарисовкам. Букет цветов «Такие разные цветы» по материалам фотографий, 

сделанных на пленэре. Рисование с натуры. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: освоение техники пастозного письма гуашью и основ цветоведения; работа 

над пейзажем по композиционным схемам; изображение контрастных состояний 

природы; выполнение сюжетных композиций с изображением людей; рисование с натуры. 

Форма организации. Художественно-творческая практика, мастер-класс, 

индивидуальная, групповая и коллективная работа, фотографирование на пленэре, 

фотозарисовка, выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в 

соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Скульптура» 
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Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Образцы поделок. Материалы, 

инструменты. Приёмы лепки. Техника безопасности. 

Практика по лепке 

Содержание. Композиции из двух-трёх фигур животных в движении по материалам 

фотозарисовок на тему «Весёлые игры животных»; лепка фигурок по наброску. Рельефная 

композиция с изображением героев сказок. Лепка сюжетной композиции. Создание 

пластического образа из подручного нехудожественного материала. 

Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: работа 

над многофигурной скульптурной композицией; лепка рельефа с изображением героев 

сказок; выполнение сюжетной композиции «На арене цирка»; создание образа из 

нехудожественного материала. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; индивидуальная работа; 

работа в творческой группе; фотозарисовка «Весёлые игры животных»; мастер-класс; 

выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в 

реальном формате. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 

исполнения. Техника безопасности. 

Декоративно-прикладная практика 

Содержание. Декоративное панно по мотивам различных народных промыслов. 

Декоративная композиция. Маски для маскарада. Поделки из подручных 

нехудожественных материалов. Декоративное изображение животных в игрушках 

народных промыслов. Декор одежды человека. Композицияимпровизация по мотивам 

палехской росписи; коллаж-аппликация из изображений людей в исторических костюмах. 

Компьютерный проект украшений (связь с модулем «Азбука цифровой графики»). 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: роспись и украшение орнаментом посуды по мотивам разных промыслов; 

работа над декоративной композицией маски, новогодней ёлки, декоративной 

композицией в полосе по мотивам «тарарушек» Полховского Майдана; освоение техники 

коллажа, обрывной аппликации; создание композиции-импровизации на тему 

исторических и народных костюмов. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; сюжетная 

игра-конкурс «Накроем стол для чая»; мастер-класс; индивидуальная и коллективная 

работа, работа в творческих группах; выставка творческих работ на сайте школы, в 

творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Архитектура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Техники и 

приёмы конструирования, макетирования. Техника безопасности. 

Практика конструирования и макетирования 

Содержание. Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. Построение игрового сказочного города из бумаги. Образ здания. Интерьер для 

героев сказки. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: конструирование игрушек из бумаги для росписи; создание интерьера в 

коробке и вещи из 

коробок; работа над проектом детской площадки; освоение приёмов объёмной 

аппликации; выполнение макета зданий, города и конструирование подвесного аквариума. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; творческий 

проект; коллективная работа или работа в творческой группе; сюжетная игра: интерьер и 

вещи для героев сказки; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате. 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Практика восприятия и выставочная практика 

Содержание. Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. Восприятие произведений живописи с 

активным выраженным цветовым состоянием в природе. Произведения И. К. 

Айвазовского. Восприятие произведений художника-иллюстратора Л. В. Владимирского к 

книгам «Волшебник Изумрудного города» А. М. Волкова, «Приключения Незнайки и его 

друзей» Н. Н. Носова. Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера 

движения, пластики. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач; приобретение обучающимися личного опыта в восприятии и оценке 

эмоционального содержания произведений; умение делиться своим мнением и 

впечатлениями; знакомство с 

произведениями И. К. Айвазовского, произведениями художника-иллюстратора Л. В. 

Владимирского. 

Форма организации. Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной 

библиотеке; занятие в компьютерном классе, актовом зале школы; экскурсия в музей (или 

виртуальная экскурсия). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотопрактика, практика в компьютерной графике и анимации 

Содержание. Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. Художественная 

фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение на 

занятии ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение фотографий объектов природы; построение композиции в 

фотографии в зависимости от деталей изображения; выполнение рисунков в графическом 

редакторе; создание изображений в gif-анимации. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; 

индивидуальная работа или работа в творческих группах; игровой сюжет «Рисуем 

мультик»; фотографирование на пленэре; фотозарисовка; беседа-обсуждение. 

 

3 класс (третий год обучения) 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства (тушь, цветные ручки, фломастеры). Графические 

техники изображения. Компьютерная графика. 

Графическая практика 

Содержание. Макет настольной игры-ходилки. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте игры. Календарь-открытка. Композиция календаря-открытки: особенности 

композиции, совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисование календаря-открытки 

или аппликация. Компьютерная графика. Рисование обитателей морского дна. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение эскизов карманных календарей, рисунков для календарей тушью, 

цветными ручками; создание календарей с помощью компьютерной графики; работа над 

проектом игры-ходилки: рисование карты морского путешествия, фишек-кораблей, 

изображение обитателей морского дна. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект, игра-

ходилка; коллективная работа и работа в творческих группах; выставка-конкурс 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном 
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формате; виртуальное путешествие; проведение занятий в компьютерном классе школы. 

Модуль «Живопись» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Живописные материалы, их свойства 

и особенности. Приёмы работы гуашью, акварелью (заливка, вливание цвета в цвет, 

наложение цвета на цвет). Техники гризайля, акварели по восковому рисунку. Основы 

цветоведения. 

Живописная практика 

Содержание. Сюжетные композиции «В цирке», «Мечты о лете» и сюжет по выбору (по 

памяти и представлению); использование гуаши или акварели. Гуашь по цветной бумаге, 

совмещение с техникой граттажа. Натюрморт из простых предметов с натуры или по 

представлению. Изображение лица человека. «Натюрморт-портрет» из природных форм и 

предметов. Смешанная техника: восковые мелки и акварель. Пейзаж в живописи. 

Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени 

дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); 

количество и состояние неба в изображении. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: освоение техники гризайль; работа над изображением цветов в разных 

техниках; работа на 

пленэре; создание композиции портрета из овощей, фруктов и ягод, цветовое решение; 

выполнение сюжетных композиций разной тематики в разных формах по материалам 

фотографий, выполненных на пленэре, и просмотра видеозарисовок. 

Форма организации. Художественно-творческая практика;  мастер-класс, пленэр; 

фотографирование на пленэре; создание видеозарисовок; коллективная работа и работа в 

творческих группах; вернисаж; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Скульптура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Образцы поделок. Материалы 

(художественные и нехудожественные), инструменты. Приёмы лепки. Техника 

безопасности. 

Практика по лепке 

Содержание. Мелкая пластика: фигурки кота или рыбки по мотивам гжельской майолики. 

Игрушки из подручного нехудожественного материала, приёмы создания образа. 

Персонажи на основе сюжета известной басни. Парковая (городская) скульптура. 

Выражение пластики движения в скульптуре. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: разработка серии статуэток по мотивам гжельской майолики; создание куклы-

марионетки из нехудожественного материала; выполнение коллективной скульптурной 

композиции героев басен; работа над творческим проектом уличной скульптуры по 

фотоматериалам. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; игра в куклу-

марионетку; творческий проект; занятие в библиотеке школы или в районной библиотеке; 

виртуальная или реальная экскурсия в парк «Музеон» г. Москвы; коллективная работа и 

работа в творческих группах; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 

исполнения. Аквагрим. Техника безопасности. 

Декоративно-прикладная практика 

Содержание. Роспись пластилиновой фигурки по мотивам росписи гжельской майолики 

(связь с модулем «Скульптура»). Декоративная цветочная композиция. Маски сказочных 

героев. Орнаменты для росписи ткани. Декоративная композиция по мотивам народных 

текстильных лоскутных композиций. Проект сувениров из нехудожественных материалов. 
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Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение декоративной композиции по мотивам народных текстильных 

лоскутных композиций (разработка эскиза с помощью компьютерной графики, связь с 

модулем «Азбука цифровой графики»); украшение росписью, орнаментом изделий из 

пластилина (глины) по мотивам гжельской майолики; работа над цветочной композицией-

импровизацией по мотивам традиционной росписи (жостовские или павловопосадские 

цветы); разработка эскиза маски и выполнение маски в технике аппликации, коллажа или 

аквагрима; создание проекта сувенира. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; занятие в компьютерном 

классе школы; мастер-класс; коллективная работа и работа в творческих группах; игра 

«Герои в масках аквагрима»; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Архитектура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Техники и 

приёмы конструирования, макетирования. Киригами. Техника безопасности. 

Практика конструирования и макетирования 

Содержание. Проектирование пространства улицы на плоскости в виде макета с 

использованием бумаги, картона (киригами) и подручных материалов. Проектирование 

(эскизы) малых архитектурных форм в городе (ажурные ограды, фонари, остановки 

транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.). Дизайн транспортных средств. Транспорт в 

городе. Рисунки реальных или фантастических машин. Тематическая композиция-панно 

«Панорама города» в виде коллективной работы (композиционная аппликация, 

загораживание, симметричное ажурное вырезывание силуэтов зданий и других элементов 

городского пространства).  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: проектирование пространства улицы в макете; освоение техники киригами; 

выполнение конструкций малых архитектурных форм (фонари) по фотоматериалам; 

выполнение рисунков фантастических машин по фотозарисовкам; участие в творческом 

квесте «Тайна трёх парков». 

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; «живой» 

квест; фотозарисовки; коллективная и индивидуальная работа; конкурс; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном 

формате. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Практика восприятия и выставочная практика 

Содержание. Рассматривание произведений детского творчества. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектуры города или села; памятников 

городской и парковой скульптуры в результате виртуального путешествия или реальной 

прогулки по городу или парку. Восприятие объектов визуально-зрелищных искусств. 

Знания о видах пространственных искусств, жанрах в изобразительном искусстве — 

живописи, графике, скульптуре. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и решения 

творческих практических задач; приобретение обучающимися опыта восприятия объектов 

окружающего мира, визуально-зрелищных искусств, восприятия и оценки 

эмоционального содержания произведений; умение делиться своим мнением и 

впечатлениями;знакомство с произведениями художников-иллюстраторов детских книг К. 

П. Ротова («Дядя Стёпа» С. В. Михалкова, «Приключения капитана Врунгеля» А. С. 

Некрасова), Е. Т. Мигунова (серия книг «Приключения Алисы» К. Булычёва). 

Форма организации. Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, в 

группе в соцсети или в реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной 
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библиотеке; занятие в компьютерном классе, актовом зале школы; экскурсия (реальная 

или виртуальная экскурсия в музей, к памятникам архитектуры). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотопрактика, практика в компьютерной графике и анимации 

Содержание. Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). 

Тематическая композиция «Праздничный салют». Создание в графическом редакторе 

рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повторение, в том 

числе с поворотами вокруг оси рисунка, создание орнамента, в основе которого раппорт. 

Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. Совмещение с 

помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для 

создания изображения календаря, герба. Создание электронной поздравительной 

открытки и сюжетного изображения с анимацией. Фотография. Виртуальные путешествия 

по городам и паркам (по выбору учителя). 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение фотографий объектов природы и предметных форм; 

фотозарисовки вечернего города, архитектурные элементы декора, насекомых и жуков; 

создание в графическом редакторе проекта календаря, герба; создание рисунка элементов 

орнамента; создание электронной открытки и сюжетной композиции с gif-анимацией.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; 

индивидуальная работа; игровая ситуация «поздравление»; фотографирование на пленэре; 

фотозарисовка; беседа-обсуждение. 

 

4 класс (четвёртый год обучения) 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства (уголь, цветные мелки). Графические техники 

изображения (элементы аэрографии). 

Графическая практика 

Содержание. Пейзаж в графике. Натюрморт в графике. Освоение приёма аэрографии в 

композиции «Космический пейзаж». Рисование иллюстраций к былине, сказке, народной 

песне в лубочном стиле. Изображение фигуры человека в движении. Рисование интерьера. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение пейзажа в графике (уголь, мел) по материалам фотопленэра; 

создание конструктивного рисунка предметов в натюрморте; освоение элементов 

аэрографии при создании композиции на тему космоса; импровизация на тему русского 

лубка по материалам экскурсии в музей лубка; упражнения на изображение человека в 

движении и освоение правил линейной и воздушной перспективы. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; фотопленэр; занятие в 

районной или школьной библиотеке; мастер-класс; экскурсия; выставка творческих работ 

на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Живопись» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Живописные материалы, их свойства 

и особенности. Приёмы работы гуашью, акварелью. Основы цветоведения. 

Живописная практика 

Содержание. Абстрактная композиция. Создание пейзажных композиций. Портретные 

изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский 

или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 
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праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: работа над абстрактной композицией (цветовое пятно, контраст, нюанс); 

изображение архитектурной постройки в окружающей среде (пленэр), завершение работы 

в цвете по материалам фотографий, выполненных на пленэре; освоение приёмов работы 

над портретом с разным содержанием. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; коллективная работа и работа 

в творческих группах; мастеркласс; пленэр; фотографирование на пленэре; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном 

формате. 

Модуль «Скульптура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Образцы поделок. Материалы, 

инструменты. Приёмы лепки. Техника безопасности. 

Практика по лепке 

Содержание. Лепка животного, живущего в дикой природе, по фотографиям. Рельефная 

композиция — проект памятной доски народному герою или воинам-защитникам. 

Скульптурная батальная композиция. Жанровые сценки. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: поэтапная отработка изображения движения животного, человека в пластике 

(игровая ситуация «В мастерской скульптора»); выполнение рельефной композиции 

памятной доски в пластическом материале; работа над батальным жанром и сюжетной 

композицией в скульптуре. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; игровая 

ситуация; коллективная работа; работа в творческих группах; конкурс; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном 

формате. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 

исполнения. Папье-маше. Металлопластика. Техника безопасности. 

Декоративно-прикладная практика 

Содержание. Аппликация по мотивам русской вышивки. Образ-символ в архитектурном 

орнаменте и воплощение его в материале. Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Декоративный натюрморт. Сюжет-импровизация 

по мотивам лаковой миниатюры. Сюжетная декоративная композиция по мотивам 

городецкой росписи. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: знакомство с представлениями разных народов о строении мира; работа над 

изображением 

знаков-символов (древо жизни, конь, птица) в узорах вышивки и орнаментах (в 

архитектуре, предметах быта) разных народов; выполнение декоративного натюрморта 

(восточный мотив); изображение народного костюма (мужского и женского) в сказочных 

сюжетах; создание сюжетной композиции- панно на тему праздника, импровизация в 

стиле городецкой росписи. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; 

коллективная работа; работа в творческих группах; выставка творческих работ на сайте 

школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Архитектура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Техники и 

приёмы конструирования, макетирования. Техника безопасности. 

Практика конструирования и макетирования 

Содержание. Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение в графическом редакторе. Разные виды изб и надворных построек. 
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Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. Макеты древнерусского и средневекового европейского 

города. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: создание образа древнерусского города по представлению; работа над 

макетом деревни с постройками с передачей времени года, используя игровую ситуацию; 

конструирование архитектурных объектов в технике киригами, бумагопластики и 

объёмной аппликации; создание открытки с 3D-эффектом. 

Форма организации. Художественно-творческая практика, работа в творческих группах; 

проект; игровая ситуация в рыцарском замке; мастер-класс; конкурс; выставка творческих 

работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Практика восприятия и выставочная практика 

Содержание. Произведения детского творчества. Произведения В. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры. 

Памятники древнерусского каменного зодчества. Памятники русского деревянного 

зодчества. Художественная культура разных эпох и народов. Произведения предметно-

пространственной среды, составляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире. Книги-сказки о происхождении мира; сказки с волшебными 

предметами, отражением в иллюстрациях народного (мужского и женского) костюма; 

книга-песенник с колыбельными песнями. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и решения 

практических творческих задач; приобретение обучающимися опыта восприятия объектов 

декоративно-прикладного искусства народов России и мира; приобретение опыта 

восприятия и оценки эмоционального содержания произведений В. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, И. Я. Билибина; развитие умения делиться своим мнением и впечатлениями; 

знакомство с книгами сказок о происхождении мира, с отражением в иллюстрациях 

народного (мужского и женского) костюма, русского лубка; знакомство со сказками с 

волшебными предметами, народными и колыбельными песнями. 

Форма организации. Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной 

библиотеке, занятие в компьютерном классе, актовом зале школы; экскурсия (реальная 

или виртуальная). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотопрактика, практика в компьютерной графике и ани- 

мации 

Содержание. Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Анимация простого 

движения нарисованной фигурки: загрузка двух фаз движения фигурки в виртуальный 

редактор GIF-анимации и сохранение простого повторяющегося движение своего 

рисунка. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Фотографирование на пленэре. Фотозарисовка. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение фотографий объектов природы (небо с облаками, крона дерева на 
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фоне неба), архитектуры и памятников в городе (селе); работа с видоискателем камеры в 

мобильном телефоне; фотозарисовки (ночное небо, каменная резьба, вышивка); создание 

в графическом редакторе изображения космических далей; моделирование традиционного 

крестьянского деревянного дома в графическом редакторе Paint 3D; создание движения 

фигурки спортсмена (разные вида спорта) с помощью gif-анимации. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; виртуальные 

путешествия; индивидуальная работа; фотопленэр; фотозарисовка; беседа-обсуждение. 

Планируемые результаты освоения курса 

 Личностные результаты 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов в 

области патриотического, гражданского, духовно-нравственного, эстетического, 

экологиче- 

ского и трудового воспитания. 

Патриотическое воспитание осуществляется через уважение и ценностное отношение к 

своей Родине — России, через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. 

Гражданское воспитание осуществляется через формирование ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, отражающих индивидуально-личностные позиции и социально 

значимые личностные качества, через коллективную творческую работу, которая создаёт 

условие для разных форм художественно- творческой деятельности и способствует 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности, развитию 

чувства личной причастности к жизни общества. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося. Творческие задания направлены на развитие внутреннего мира, 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы и помогают обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознанию себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание осуществляется через формирование представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком, через формирование отношения к 

окружающим людям (стремление к их пониманию), через отношение к семье, природе, 

труду, искусству, культурному наследию, через развитие навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, а также через восприятие её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе собственной художественно-творческой 

деятельности по освоению художественных материалов, в процессе достижения 

результата 

и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Пространственные 

представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты 

(характерные особенности) в визуальном образе; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; анализировать 

пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 
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выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов при самостоятельном 

выполнении художественно-творческих заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры 

и 

продуктов детского художественного творчества; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и соответственно по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

выбирать источники для получения информации: поисковые системы интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок 

и квестов, предложенных учителем. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Учащиеся должны учиться взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности, договариваться, ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Обучающиеся должны внимательно относиться к учебным задачам, выполнять их, 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, бережно относиться к 

используемым материалам; 

контролировать свою деятельность в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания курса. Результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности и отражают сформированность умений в 

зависимости от содержания программы внеурочной деятельности. 

1 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях внеурочной деятельности. 

Приобретать первичный опыт создания рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 
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Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы гуашью. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в процессе создания объёмного изображения. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам (растительные, геометрические, 

анималистические). 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной практике. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции. 

Приобретать представления о глиняных игрушках народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования в форме коллективной игровой 

деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа строения предмета. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, композиции (расположения на листе), цвета, настроения, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной на занятии. 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью целена- 

правленного эстетического наблюдения природы. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 

материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разных по характеру и способу наложения 

линий. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 
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Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварелью и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения 

их 

тона). 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные). 

Модуль «Скульптура» 

Выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или игрушки 

с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт пере- 

дачи движения цельной лепной формы и разного характера 

движения этой формы (изображение зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или игрушки с учётом местных 

промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения (поделки). 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Приобретать опыт сочинения и изображения домиков для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Приобретать опыт восприятия и эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. К. Айвазовского и др.), произведений художников-

иллюстраторов. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 
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3 класс 

Модуль «Графика» 

Получать опыт создания эскиза игры-ходилки на выбранный сюжет: рисунок с 

соединением шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций. 

Создавать практическую творческую работу (поздравительную открытку, календарь), 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Выполнять творческую графическую композицию герба. Приобретать опыт рисования 

портрета (лица) человека. Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению или 

по представлению. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Выполнять тематическую композицию на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок (создать образ своего города или села) или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности. 
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Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых творческих тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

4 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и о красоте 

человека в разных культурах; применять эти знания при изображении персонажей 

сказаний и легенд или представителей народов разных культур. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор; 

пейзаж степной или пустынной зоны; пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной 

культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после изучения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы 

русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Познакомиться с традиционными женским и мужским костюмами у разных народов, со 
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своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы. 

Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; 

иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (или романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 

в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и то- 

нальных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные вариан- 

ты его устройства. 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе gif-анимации. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

Курс внеурочной деятельности « Функциональная грамотность» 

«Секреты финансовой грамоты» 

Пояснительная записка. 

 Рабочая программа учебного курса «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир). Секреты финансовой грамоты» (далее — Программа) на уровне начального общего 

образования подготовлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО)1, учитывает целевые 

ориентиры   программы воспитания, а также структуру и содержание Единой рамки 

компетенций по финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность является одной из составляющих функциональной грамотности 

современного человека и входит в состав «навыков 21 века». В «Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы», определяющей 

необходимость разработки и внедрения образовательных программ повышения 

финансовой грамотности для начального общего образования, финансовая грамотность 

понимается, как «сочетание осведомлённости, знаний, умений и поведенческих моделей, 

необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для 

достижения финансового благосостояния».  

Дети младшего школьного возраста в своей повседневной жизни уже вовлечены в 

элементарные финансовые отношения: они обмениваются друг с другом личными 

предметами, совершают простые покупки, подсчитывают деньги, иногда дают или берут 
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деньги в долг, копят деньги на определенную цель. При этом бытовая (житейская) 

финансовая грамотность младших школьников нередко несёт в себе некритично 

воспринятый опыт сверстников, стихийно сложившиеся финансовые привычки, 

навязанные извне стереотипы финансового поведения окружающих. Современные 

цифровые технологии обеспечивают мгновенность принятия финансовых решений (в один 

клик), которые могут обернуться финансовыми проблемами не только для ребёнка, но и 

для всей его семьи. 

Изучение учебного курса «Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

Секреты финансовой грамоты», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

- осознание роли труда, денег и отношений людей, опосредованных деньгами, на основе 

целостного взгляда на окружающий мир; освоение финансовых, математических, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании 

данного учебного курса; 

- развитие осведомлённости, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений в реальной учебной и жизненной практике; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов России; освоение младшими 

школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения финансовых отношений в социуме; духовное обогащение 

обучающихся; 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально- положительного отношения к 

природным ресурсам и их бережливому потреблению в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Содержание учебного курса сформировано на основе выделения тех областей финансовой 

грамотности, в которых младшие школьники уже осуществляют элементарные 

финансовые действия в своей повседневной жизни и которые обеспечивают освоение 

грамотных способов действий в решении финансовых задач, социально и личностно 

значимых для детей 8–12 лет. Во 2 классе к таким содержательным областям относятся 

«Обмен», «Деньги» и «Как грамотно делать покупки»,  в 3 классе — соответственно 

«Доходы», «Расходы» и «Экономия, сбережения и накопление»; в 4 классе — «Семейный 

бюджет», «Личный бюджет» и «Благотворительность». Данные содержательные области 

задают в каждом классе достаточно широкий общий контекст, организующий множество 

разрозненного фактического и исторического материала, элементы житейского и учебного 

опыта младших школьников в целостную картину. 

Планируемые результаты по учебным предметам «Окружающий мир», «Математика» и 

данному курсу обеспечивают учителю возможность интеграции соответствующего 

содержания курса через организацию выполнения комплексных заданий, кейсов и 

ситуаций, проектов, участия младших школьников в сюжетно-ролевых играх, 

моделирующих финансовые отношения людей, экскурсиях в финансовые организации и 

на предприятия. 

Данная Программа может быть интегрирована практически во все модули программы 

воспитания школы: например, в рамках «Ключевых общешкольных дел» — через 

вовлечение детей в социальные проекты волонтерской, благотворительной и трудовой 

направленности; в рамках модуля 

«Экскурсии, экспедиции, походы» — через экскурсии на предприятия в населенном 

пункте, где проживают дети, в местные отделения банков; в рамках модуля «Организация 
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предметно-эстетической среды» — через такой вид деятельности, как составление сметы 

расходов на оформление интерьера школьных помещений, озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб и т.д. Программные темы курса могут определить содержание 

участия школы или конкретного класса в ежегодной Всероссийской неделе финансовой 

грамотности. Возможно использование содержания курса для тематических классных 

часов и работы с родителями младших школьников. 

Общая характеристика учебного курса «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир). Секреты финансовой грамоты». 

Программа направлена на реализацию стратегических целевых ориентиров в области 

повышения финансовой грамотности на уровне начального общего образования. 

Нормативную правовую основу Программы составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 

64100) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

- Единая рамка компетенций по финансовой грамотности. 

- Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в 

редакции протокола № 3/15 от 28 октября 2015 г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

- Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

- Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–

2023 годы // Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 

2017 г. № 2039-р. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования Программа направлена на обеспечение 

условий для развития целостной личности младшего школьника. Средством решения 

этой задачи выступает учебная деятельность, организуемая с учебным материалом, 

который ориентирован на формирование финансовой грамотности младших 

школьников в тесной взаимосвязи с формированием умения учить самих себя, 

начальных основ личностной и познавательной рефлексии, умения организовывать 

свою деятельность, сотрудничать с учителем и одноклассниками. 

Методологической основой Программы является системно- деятельностный подход, 

включающий систему концепций: теория деятельности А. Н. Леонтьева, теория 

поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина, возрастная 

периодизация Д. Б. Эльконина, теория учебной деятельности Д. Б. Эльконина и В. В. 

Давыдова, теория содержательного обобщения В. В. Давыдова, теория содержательного 

общения Г. А. Цукерман, современные подходы к формированию функциональной 

грамотности школьников, представленные в работах Н. Ф. Виноградовой, Г. В. 

Ковалёвой, О. Б. Логиновой, Е. Л. Рутковской и др. 

Для реализации Программы необходимо соблюдение следующих дидактических 

принципов: 

- реализация межпредметных связей и интеграция содержания курса 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир). Секреты финансовой грамоты» 

с учебными предметами, в том числе: математикой, технологией, окружающим миром, 

литературным чтением; 
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- организация вовлеченности младших школьников в повышение личной финансовой 

грамотности через перенос финансовых знаний и умений на ситуации, максимально 

приближенные к реальной жизни, понятные и близкие младшим школьникам в 

соответствии с их психолого-возрастными особенностями; 

- включение в образовательный процесс «живой» финансовой информации в 

разнообразных форматах (видео-, аудио-, тексты, фотографии, рисунки, в том числе 

представленные в электронном (цифровом) виде), работа с которыми предусматривает 

наблюдение, поисковую активность детей, понимание и преобразование информации, 

проведение элементарных мини- исследований, подготовку учебных проектов, 

вызывающую их личную заинтересованность, желание обмениваться своими знаниями, 

вопросами и открытиями в учебных диалогах и дискуссиях; 

- обеспечение максимальной самостоятельности и субъектной позиции младших 

школьников в овладении системой действий с учебным материалом курса по 

финансовой грамотности; 

- стимулирование становления самостоятельной оценки и самооценки младших 

школьников, в том числе в области личных финансовых действий, привычек и 

поведения; 

- принципиальная открытость и преемственность процесса повышения финансовой 

грамотности, его продолжение в рамках самообразования и семейного финансового 

воспитания, а также на следующих уровнях общего образования через постепенное 

усложнение финансовых задач и расширение жизненных контекстов применения 

освоенных финансовых знаний и действий. 

Изучение курса «Обществознание и естествознание (окружающий мир). Секреты 

финансовой грамоты» позволяет младшему школьнику: проживать ситуации выбора, 

постановки целей учебного занятия, выполнения задания, возможности сформулировать 

свой вопрос; побуждает выделять из жизненной ситуации те финансовые задачи, 

которые ребенку важно или интересно решить; критически относиться к предлагаемым 

извне нормам сотрудничества со взрослым и сверстниками, правилам участия в 

учебном диалоге и дискуссии, способу решения финансовой задачи; приобретать опыт 

волевого напряжения при достижении целей, рефлексии, самовыражения и 

самореализации; осуществлять нравственный выбор финансового решения (на примере 

решения моральных дилемм); аргументированно изменять свою точку зрения; 

оценивать события учебного занятия. 

Место учебного курса «Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

Секреты финансовой грамоты» 

Программа рассчитана на 3 года, общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения во 2–4 классах, составляет 102 ч, по 34 ч в каждом классе, включая 

резервные часы. 

Программа может быть реализована как в рамках учебной, внеурочной деятельности, так 

и в системе дополнительного образования детей. Темы курса могут быть использованы 

как дополнительный материал для интеграции, углубления содержания учебных 

предметов, например, при изучении курса «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», программы воспитания школьников. 

Программа курса может быть реализована как в рамках общего расписания 

образовательного процесса, так и в каникулярное время в формате тематической лагерной 

смены на базе общеобразовательных организаций и центров дополнительного образования 

детей. 

Основные формы и виды деятельности обучающихся: учебная, проектная, игровая 

(ролевые, дидактические, ситуационные, деловые игры), рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, коммуникативная (проблемно- ценностные дискуссии со сверстниками и 

взрослыми), моделирование, анализ ситуаций, наблюдение и др. 

Курс «Обществознание и естествознание (окружающий мир). Секреты финансовой 
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грамоты» ориентирован на формирование и развитие универсальных учебных действий, 

применение полученных знаний в повседневной жизни детей младшего школьного 

возраста. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир). Секреты финансовой грамоты». 

Основные ценностно-смысловые ориентиры, которые младшие школьники открывают 

на занятиях курса «Обществознание и естествознание (окружающий мир). Секреты 

финансовой грамоты» и с помощью которых осваивают модели грамотного 

финансового поведения, связаны с постепенным осознанием того, что: 

- благосостояние человека, семьи, общества и российского государства достигается 

благодаря труду, усилиям людей; 

- человек по-настоящему богат не деньгами, а своими знаниями, способностями, 

умением учиться и постоянно изменяться; 

- главное богатство человека – это его Родина, семья, родители, дети, родные и близкие; 

- в финансовых отношениях с людьми важно быть честным и справедливым; 

- финансовые решения в повседневной жизни — это выбор, человека, за последствия 

которого он несет ответственность. 

В процессе изучения курса финансовой грамоты дети постигают уникальность истории, 

культуры и природы России через историю происхождения и развития российских 

денег, поиск и обсуждение фактов, связанных с функциями денег в современной жизни 

людей. Финансовая грамота помогает детям осознать ценность, целостность и 

многообразие окружающего мира, в том числе взаимозависимость здорового образа 

жизни человека, экономного и бережного потребления имеющихся ресурсов с 

минимальным ущербом для окружающей среды, защиты экологии, сохранения 

природы. 

Обсуждение жизненных ситуаций, кейсов, связанных с финансовыми поступками и 

решениями, помогает детям выстроить модели безопасного финансового поведения, 

научиться понимать мотивы финансовых поступков людей и оценивать их возможные 

последствия, шире — приобретать начальные социальные компетенции для 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, открывать возможности для 

личной полезной созидателной активности в современном мире. 

Содержание учебного курса «Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

Секреты финансовой грамоты». 

Основу содержания курса составляют первоначальные представления младших 

школьников об обмене, происхождении денег и их функциях, покупке товаров и услуг, 

доходах и расходах, семейном и личном бюджетах, способах накопления, сбережения и 

экономии, целях благотворительности. 

Содержание курса обеспечивает начальную подготовку обучающихся к участию в 

международных исследованиях по оценке образовательных достижений по финансовой 

грамотности (PISA). 

2 класс  

Раздел 1. Обмен 

Когда и почему появился обмен? 

Труд как условие удовлетворения потребностей человека. Разделение труда. Обмен 

результатами труда. 

Правила справедливого обмена 

К чему приводит обман при обмене? Этические правила и нормы обмена? 

Трудности обмена 

В чём трудности обмена? Как сравнить ценность предметов для обмена? 

 Раздел 2. Деньги 

Для чего люди придумали деньги? 

Когда и почему появились деньги? Товарные деньги. Функции денег. 
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Какими были самые первые деньги? 

История денег. Металлические монеты. Бумажные банкноты. 

Какими деньгами люди пользуются сейчас? 

Современные российские деньги. Что такое национальная валюта? Покупательная 

способность денег. Безналичные деньги. Банковская карта. Электронные деньги. 

Раздел 3. Как грамотно делать покупки  

Что можно купить за деньги? 

Что можно купить за деньги? Что такое товар и услуга? Товар как вещь, которая создана 

трудом человека и предназначена для продажи. Услуга как деятельность, которая 

направлена на удовлетворение потребностей людей. Покупка как процесс обмена денег на 

товары и услуги. Продажа как процесс обмена товаров и услуг на деньги. Составляющие 

цены товара или услуги (затраты на производство, доставку, рекламу и продажу товара, 

торговые надбавки). 

Какие бывают покупки? 

Для чего составлять список покупок перед походом в магазин? Какую важную 

информацию о качестве товара сообщают упаковка и ценник товара? 

Как выбрать нужные товары и услуги? 

Как определять цель покупки? Как составить список покупок? 

Промежуточная диагностическая работа (с коллективным обсуждением результатов 

её выполнения). 

Учимся читать рекламу 

Какая реклама нас окружает в жизни? Какую информацию нам сообщает реклама? Чем 

полезна реклама для покупателей? 

Учимся покупать 

Как выбрать товар нужного качества? Как выбрать товар в пределах имеющейся суммы? 

Как выбрать товар в интернет-магазине? Как защитить личную информацию в интернете? 

Итоговая диагностическая работа (с коллективным обсуждением результатов ее 

выполнения). 

 

3 класс 

Раздел 4. Доходы  

Что такое доходы? 

Доходы как денежные поступления в семью. Труд как основной источник доходов семьи. 

Откуда в семью приходят доходы? 

Источники дохода: заработная плата, премия, наследство, выигрыш в лотерею, стипендия, 

пенсия, пособие по уходу за ребёнком, доход от аренды имущества, доход от банковского 

вклада. 

Какими бывают доходы? 

Регулярные и нерегулярные доходы. Способы увеличения доходов. Чем полезны умения 

создавать новое, постоянно учиться, договариваться с людьми? Могут ли деньги быть 

мерилом успеха человека? 

Раздел 5. Расходы  

Что такое расходы? 

Расходы как деньги, которые тратятся на удовлетворение необходимых потребностей и 

желаний человека. Направления расходов: обязательные, прочие; ежемесячные, сезонные, 

ежегодные, переменные. Расходы планируемые и непредвиденные. 

Куда уходят деньги в семье? 

Может ли человек обойтись без расходов? Могут ли доходы удовлетворить все желания и 

потребности человека? Почему по-настоящему богат тот человек, которому хватает того, 

что он имеет? 

Какими бывают расходы? 

Без каких расходов человек не может прожить? Какие расходы в семье являются 
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обязательными, регулярными, повседневными? Какова доля расходов различных видов в 

бюджете средней российской семьи? Как сокращать необязательные расходы? 

Ловушки денежных долгов 

Долг как взятые взаймы деньги, которые необходимо вернуть. От чего зависит 

финансовое благосостояние современного человека? Почему во всех финансовых 

отношениях важно соблюдать установленные сроки, правила, договорённости? 

Промежуточная диагностическая работа (с коллективным обсуждением результатов 

её выполнения). 

Раздел 6. Экономия, сбережения и накопления 

Как стать бережливым и экономным человеком? Бережливое отношение к деньгам как 

проявление уважения к труду людей. Экономное расходование средств и бережливое 

отношение к деньгам как способы сокращения расходов. Экономное расходование денег 

на покупки. Экономное расходование воды, электроэнергии, тепла в помещении и 

сокращение платы за коммунальные услуги 

Как грамотно копить деньги? 

Накопления как часть денежных доходов, которая откладывается для удовлетворения 

будущих потребностей. Определение финансовой цели накопления денег. Условия и 

правила накопления денег. 

Итоговая диагностическая работа (с коллективным обсуждением результатов её 

выполнения). 

 

4 класс  

Раздел 7. Семейный бюджет 

 Что такое семейный бюджет? 

Семейный бюджет как запись учёта доходов и расходов семьи на определённый период 

времени. Нужно ли вести бюджет семье с высокими доходами? Нужно ли вести бюджет 

семье с низкими доходами? 

Как грамотно вести семейный бюджет? 

Какие разделы в семейном бюджете надо предусмотреть? Для чего и как учитывать 

отклонения от плана расходов? Какие финансовые знания и умения нужны для 

составления и ведения семейного бюджета? 

К каким последствиям приводит отсутствие контроля за расходами? Почему накопления 

на определённую цель надо планировать и контролировать выполнение этого плана? 

Зачем люди открывают вклад в банке? 

Роль банка в увеличении доходов семьи. Сбережения как способ увеличения доходов 

семьи. Виды вкладов в банке. 

Как выбрать вид вклада? 

Как определить цель открытия вклада в банке? Как сравнить условия банков по открытию 

вкладов? Как выбрать надёжный банк для открытия вклада? 

Зачем люди берут кредит в банке? 

Роль банка в финансовой поддержке семьи. Банковский кредит как деньги, которые 

человек берёт у банка на время в долг. 

Как выбрать вид кредита? 

Потребительский кредит, ипотека, автокредит. Кредитная карта. Риски пользования 

кредитом. 

Раздел 8. Личный бюджет 

 Что такое личный бюджет? 

Личный бюджет ребёнка как часть общего бюджета семьи. Какие расходы в личном 

бюджете отнести к обязательным, а какие — к желательным. Как личный бюджет 

помогает учитывать интересы других членов семьи. 

Зачем ребёнку вести личный бюджет? Личный бюджет как средство управления личными 

(карманными) деньгами. Какие качества развивает ведение личного бюджета? 
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Как грамотно вести личный бюджет? 

Какие разделы в личном бюджете надо предусмотреть? Для чего и как учитывать 

отклонения от плана расходов? Какие финансовые знания и умения нужны для 

составления и ведения личного бюджета? 

Промежуточная диагностическая работа (с коллективным обсуждением результатов 

её выполнения). 

Раздел 9. Благотворительность 

Что такое благотворительность? Почему люди готовы бескорыстно отдавать своё 

другим, делиться с теми, кто попал в беду, терпит лишения. Как люди творят благо? 

Благотворительные фонды, гранты на поддержку добрых дел. Как помогать 

нуждающимся людям? Кто такие волонтеры, и чем они занимаются? 

Итоговая диагностическая работа (с коллективным обсуждением результатов её 

выполнения). 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Обществознание 

и естествознание (окружающий мир). Секреты финансовой грамоты». 

Личностные результаты  

В результате изучения курса «Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

Секреты финансовой грамоты» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение фактов из истории появления российских денег, развития между людьми обмена, 

торговых и финансовых отношений, осознания материальных и нематериальных богатств 

России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление интереса к истории и традициям своей многонациональной страны, уважения 

к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-  этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе правилах финансовых 

отношений между людьми; 

- мотивация на достижение личных финансовых целей и общих финансовых целей семьи; 

- мотивация на исполнение своих обязанностей дома и в школе; 

духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

опыт, в том числе опыт повседневных финансовых решений и поступков; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе к 

нуждающимся людям; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям, в том числе обмана в финансовых отношениях, 

преследования личной корысти и игнорирования интересов других людей; 

- осознание необходимости ограничивать свои желания; 

- проявление ответственности за потребление общих ресурсов семьи; 

эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; осознание 
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важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде, в том числе информационной безопасности; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов самовыражения; 

трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, ответственное потребление ресурсов; 

 - неприятие действий, приносящих вред экологии, природе; 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления об обмене, зарождении денег и финансовых отношений как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

финансовой грамоты, развитию умений принимать успешные финансовые решения, 

активность и самостоятельность в познавательной деятельности; 

- осознание своих привычек при пользовании деньгами и возможностей изменения этих 

привычек при формировании финансово грамотного поведения; 

- проявление уверенности при оплате простых покупок; 

- мотивация на сравнение цен при покупке повседневных товаров, мотивация на их 

покупку по приемлемой для себя цене; 

- готовность обсуждать со взрослыми стоимость приобретаемых товаров и услуг; 

- мотивация к учету и планированию своих доходов (то есть карманных денег, которые 

ребенок получает от взрослых) и расходов, распределению доходов по направлениям 

расходов. 

Метапредметные результаты  

В результате изучения курса «Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

Секреты финансовой грамоты» в начальной школе у 

 обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия:  

- сравнивать финансовые объекты (цены на товары и услуги, доходы, расходы и др.), 

устанавливать основания для сравнения (дешевле, дороже, выгоднее, экономнее и др.), 

устанавливать аналогии между учебными и реальными финансовыми действиями; 

- объединять части финансового объекта (объекты) по определенному признаку (самый 

подходящий товар для обмена, полезная покупка, необходимые расходы и др.); 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные финансовые объекты при выборе товара, составлении семейного и 

личного бюджета и др.; 

- находить закономерности и противоречия в финансовых ситуациях, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогом алгоритма покупки необходимого 

товара, составления личного бюджета, накоплений и др.; 

- выявлять недостаток информации для решения учебно- практической финансовой 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в финансовых ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 



263 
 

решения финансовых задач. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием финансовой ситуации 

на основе предложенных педагогом вопросов; 

- с помощью педагога формулировать цель, планировать изменения объекта, 

финансовой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения финансовой задачи, выбирать наиболее 

подходящее решение (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между финансовыми объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие финансовых процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации для решения финансовых задач; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике финансовую 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную финансовую информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогом способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

финансовой информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебно-практической финансовой задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления финансовой 

информации, в том числе с помощью средств ИКТ. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются           

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения по финансовой проблематике, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии на финансовые темы; 

- признавать возможность существования разных точек зрения по финансовым 

вопросам; 

- корректно и  аргументированно  высказывать свое мнение по финансовой 

проблеме; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты на финансовые темы;  

- готовить небольшие публичные выступления на финансовые темы;  

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия.  

Самоорганизация:  

- планировать действия самостоятельно или с небольшой помощью взрослого действия по 

решению учебно-практической финансовой задачи;  

- проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи;  

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 
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процессе обучения.  

Самоконтроль:  

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

- выбирать и при необходимости корректировать способы финансовых 

и учебных действий;  

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок при решении финансовых задач;  

Самооценка  

- объективно оценивать процесс и результаты своей деятельности по предложенным 

критериям, соотносить свою оценку с оценкой педагога. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) изучения финансовой грамоты в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 - принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы при выполнении учебного проекта, мини-исследования и в учебной 

игре по финансовой проблематике; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться общим правилам 

при выполнении учебного проекта, мини- исследования и в учебной игре по финансовой 

проблематике; 

- ответственно выполнять свою часть работы при выполнении учебного проекта, мини-

исследования и в учебной игре по финансовой проблематике; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания по финансовой грамоте с опорой на 

предложенные образцы. 

Предметные результаты  

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- правильно использовать термины: обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, 

деньги; 

- объяснять, как честно осуществлять обмен, и какие проблемы могут возникнуть при 

обмене; 

- вести элементарные финансовые расчеты; 

- решать текстовые финансовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель; планировать ход решения финансовой задачи 

в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать 

ответ, проверять правильность вычислений; 

- объяснять, что деньги появляются в семьях за счёт труда взрослых; 

- объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; 

- называть основные признаки подлинности денег; 

- приводить примеры валют; 

- объяснять, что одни и те же товары или услуги могут иметь разную цену в разных 

местах, в разное время и у разных продавцов; 

- объяснять, что деньги необходимо хранить в безопасном месте; 

- объяснять, как грамотно и безопасно делать покупки; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

- проявлять осведомленность о полезной информации в рекламе; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; проводить одно-

двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
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- формулировать простые выводы по вопросам финансовой грамотности на основе 

прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

ситуациям обмена, использования денег и осуществления покупок; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы; 

- проявлять осведомленность о трудовой деятельности жителей родного края; 

- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости. 

3 класс  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- различать расходы и доходы семьи; 

- называть основные источники доходов семьи; 

- называть основные направления (категории) расходов семьи; 

- приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

- приводить примеры сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

- различать виды источников дохода: регулярные и нерегулярные; 

- распределять расходы по основным направлениям (категориям); 

- считать расходы и доходы (личные и семейные) в краткосрочном периоде; 

- использовать различные источники информации о семейном и личном бюджете для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

- приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

 - проявлять осведомленность о роли банков, назначения вкладов и кредитов; 

- создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о семейном и 

личном бюджете, рисках денежного долга, бережливого расходования денег; грамотного 

накопления денег для финансовых целей; 

- соблюдать правила безопасного и нравственного поведения в области денежных 

отношений, потребления ресурсов: 

- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах; 

- использовать умения выполнять арифметические действия (в пределах 1000) при расчете 

доходов, расходов, бюджета; 

- использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

стоимости (копейки, рубли), преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

- решать финансовые задачи в одно-два действия, анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно- двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах, в предметах 

повседневной жизни (ценник, этикетка, описание состава); 

- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы бюджета семьи по 

образцу; 

- выполнять действия по алгоритму (грамотное накопление денег); 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании личных финансов. 

4 класс  

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
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- объяснять, что такое семейный бюджет, зачем его нужно вести; 

- составлять семейный бюджет в игровых ситуациях; 

 - проявлять осведомленность в способах ведения учета семейных и личных трат; 

- проявлять осведомленность в том, для каких целей люди открывают вклад в банке, какие 

виды вкладов бывают; 

- проявлять осведомленность в том, для каких целей люди получают кредиты в банках, 

какие виды кредитов бывают; 

- объяснять, что такое личный бюджет, зачем его нужно вести; 

- вести учет личных трат; определять приоритетные траты; 

- оценивать свои ежемесячные расходы с точки зрения их необходимости; 

- находить возможности сокращения расходов; 

- называть способы формирования сбережений; 

- проявлять осведомленность в том, что такое «финансовая подушка безопасности» и для 

чего она предназначена; 

- проявлять осведомленность о благотворительности и возможности участвовать в ней 

детям и взрослым; 

- проявлять осведомленность о безналичном расчёте и пластиковой банковской карте, 

алгоритме безналичного платежа с помощью платёжного терминала; 

- приводить примеры жизненных ситуаций, в которых людям необходима 

благотворительная помощь; 

- использовать различные источники для поиска и безопасного извлечения достоверной 

финансовой информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения в финансовых отношениях с людьми; 

- решать финансовые задачи, выполняя арифметические действия и их свойства, 

используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач финансовую 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах, в 

предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

- проявлять осведомленность в том, что такое интернет-платежи и как они 

осуществляются; 

- распознавать распространенные мошеннические схемы, с которыми можно столкнуться 

в цифровой среде, в том числе признаки мошеннических сайтов. 

 

Рабочая программа по учебному курсу части формируемой участниками 

образовательных отношений  «Мир книги»   (II - IV классы) 

     Рабочая программа по учебному курсу части формируемой участниками 

образовательных отношений  «Мир книги»  (II - IV классы)   включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка 

В основу программы «Мир  книги» положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ. 

Работа с книгой (малые  литературные формы)  как форма проведения занятия    является 

уникальным средством достижения коррекционно-развивающих задач.  Она находит своё 

место во всех видах детской деятельности: она хороша для чтения и пересказа, для  

ролевой  игры и театрализации, для конструирования, рисования и лепки. Благодаря 

книгам  дети знакомятся с окружающим миром, приобретают положительный и 

отрицательный опыт взаимодействия с другими людьми, учатся действовать 

определённым образом в конкретных ситуациях. 
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Работа с книгой предоставляет редкую возможность эмоционального взаимного общения 

детей и взрослого   в  процессе  ознакомления  учащихся  с художественной литературой в 

сочетании с творческой продуктивной и игровой деятельностью.  

    В качестве учебного материала используются книги с четкими, яркими,  красивыми 

иллюстрациями, с общеизвестными  текстами русских народных потешек и  сказок, 

авторских прозаических и поэтических произведений. 

К каждому тексту подобраны задания, которые способствуют активному восприятию 

произведений и  целенаправленному общему развитию разных сторон психической 

деятельности учащихся. Для развития речи – словарного запаса, грамматического строя – 

используются задания, направленные на освоение значения авторской лексики, 

образования новых форм слов, подбор синонимов, антонимов, составление предложений; 

использование в работе имеющихся в наличии технических средств не только 

поддерживает внимание детей, но и повышает их речевую активность и способность к 

формированию потребности в общении. Много заданий на развитие внимания – детям 

предлагается анализировать имеющиеся рисунки, схемы, находить черты сходства и 

различия, выполнять задания по аналогии, устанавливать определённые закономерности, 

самим действовать по образцу или словесной инструкции взрослого. Предлагаются 

задания, развивающие творческое воображение, тренирующие зрительное  и  слуховое  

восприятие, зрительную и слуховую память. А также графические задания и упражнения 

на развитие мелкой моторик зрительно-двигательной координации, согласованных 

действий рук. 

Принципиальное  отличие  программы – комплексный подход в подборе литературного и 

развивающего материала. 

 Цель: знакомство с русскими народными потешками и  сказками, авторскими 

прозаическими и поэтическими произведениями. 

Задачи: 

формирование интереса к книге, иллюстрациям; 

формирование умения слышать и понимать услышанное; 

расширение активного и пассивного словарного  запаса; 

развитие слухового и зрительного внимания; 

развитие речевой активности;  

формирование коммуникативных навыков, включая использование средств 

альтернативной коммуникации. 

формирование и активизация представлений учащихся об окружающем мире; 

развитие мелкой моторик зрительно-двигательной координации, согласованных действий 

рук. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста.  

Программа рассчитана  на 34  занятия (по 30- 40 мин.), 1 раз  в неделю для обучающихся  

2- 4 классов. На  занятиях  предусматривается  фронтальная   форма организации учебной 

деятельности.  

В структуру занятия входят следующие виды работ: 

1.работа с книгой (анализ содержания произведения);  

2.выполнение графических и творческих заданий. 

Содержание учебного курса "Мир книги". 

1 занятие. Потешка  «Ладушки, ладушки…» 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги. Выполнение 

пальчиковой  гимнастики. Анализ содержания. (выделение персонажей, ответы на 

вопросы по содержанию произведения). Рассказывание потешки. Прослушивание аудио 

записи, просмотр видео. 

Выполнение графических и творческих заданий - обведение ладони на листе бумаги.  

2- 3 занятия. Потешка  «Пальчик – мальчик …» 
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Работа с книгой. Чтение потешки; запоминание  называний  пальцев на руке. Выполнение 

пальчиковой  гимнастики.  Рассказывание потешки. Прослушивание аудио записи, 

просмотр видео. 

запоминание названий пальцев на руке. 

Выполнение графических и творческих заданий – раскрашивание отдельных пальчиков на 

листе бумаги с обведённой  ладошкой;  изготовление волчка, раскрашивание; 

игра – «Крутись волчок». 

4 -5 занятия. Потешка  «Петушок, петушок…» 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, предметных 

картинок, мнемокартинок. Анализ содержания. (выделение персонажей, ответы на 

вопросы по содержанию произведения). Выполнение пальчиковой  

гимнастики.Рассказывание потешки. Прослушивание аудио записи, просмотр видео. 

Называние  домашних птицах, объединение  их в группу по месту обитания.  

Выполнение графических и творческих заданий - обведение по пунктиру , раскрашивание 

картинки.  

6 -7 занятия.  Потешка  «Водичка, водичка, умой моё личико …» 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, мнемокартинок. 

Выполнение пальчиковой  гимнастики. Рассказывание потешки.  Прослушивание аудио 

записи, просмотр видео. Нахождение  частей лица на другом человеке, на себе, на 

изображении, определение  их назначения; соблюдение  правил личной гигиены. 

Выполнение графических и творческих заданий – дорисовывание  (конструирование) лица  

человечка; построение колодца из счётных палочек, спичек. 

8 -9 занятия. Потешка  «Большие ноги …» 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги. Выполнение 

пальчиковой  гимнастики. Рассказывание потешки.  Прослушивание аудио записи, 

просмотр видео. 

Нахождение  части тела -  ноги (колено, ступня, пальцы, пятка) - на другом человеке, на 

себе, на изображении, определение  их назначения. 

Выполнение графических и творческих заданий – рисование красками большим пальцем и 

мизинцем следов в пределах широкой и узкой полосок. Игры  «Хлопай, как я!» 

(чередование хлопков: быстрые – медленные, громкие – тихие), «Делай так!». 

10 занятие. Повторение пройденных потешек. 

Работа с книгой. Чтение потешек; нахождение  иллюстраций в книгах, предметных 

картинок, мнемокартинок к услышанной потешке. Выполнение пальчиковой  гимнастики. 

Рассказывание потешек.  Прослушивание аудио записи, просмотр видео. 

Выполнение графических и творческих заданий – игры на выбор: «Крутись волчок»;  

«Хлопай, как я!», «Делай так!»). 

11 -13 занятия. Русская народная сказка «Репка» 

Работа с книгой. Чтение сказки; рассматривание иллюстраций книги, кукольных фигурок. 

Анализ содержания (выделение персонажей, определение последовательности событий, 

ответы на вопросы по содержанию произведения). Прослушивание аудио записи, 

просмотр видео. Пересказ сказки с демонстрацией  действий на макете. Называние 

овощей, знакомство со значением овощей в жизни человека. 

Выполнение графических и творческих заданий – дорисовывание  картинки по пунктиру. 

Игры  «Мемори», «Отгадай загадку, покажи отгадку», «Найди вторую половинку», 

«Съедобное – несъедобное».  

14 -15 занятия.  И.Токмакова «Медведь» 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, мнемокартинок. 

Выполнение движений в соответствии с содержанием текста. Рассказывание потешки.  

Прослушивание аудио записи, просмотр видео. Называние характерных признаков 

времени года;  знакомство  с изменениями, происходящими в жизни животных. 
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Выполнение графических и творческих заданий – найти части и собрать картинку. 

Изготовление аппликации «Медведь» (из готовых геометрических фигур). 

16 -17 занятия. Русская народная сказка «Рукавичка» 

Работа с книгой. Чтение сказки; рассматривание иллюстраций книги, предметных 

картинок. Анализ содержания (выделение персонажей, определение последовательности 

событий, ответы на вопросы по содержанию произведения). Прослушивание аудио 

записи, просмотр видео. Пересказ сказки с демонстрацией  действий на конструктивной 

картине. Различение домашних и диких животных, объединение  их в группу по месту 

обитания;  называние характерных признаков времени год. 

Выполнение графических и творческих заданий – дорисовать рукавички по точкам и 

нарисовать (наклеить)  узор. Игра «Найди такую же рукавичку». 

18 -19 занятия. А.Барто «Зайка», «Мишка», «Лошадка» 

Работа с книгой. Чтение стихотворений; рассматривание иллюстраций книги, кукольных 

фигурок, предметных картинок.  Анализ содержания (выделение персонажей, 

определение последовательности событий, ответы на вопросы по содержанию 

произведения). Рассказывание стихотворения.  Прослушивание аудио записи, просмотр 

презентации. Называние игрушек; выполнение действий с ними;  показ 

месторасположения предметов. 

Выполнение графических и творческих заданий – найти части и собрать картинку.  Игра 

«Что изменилось?» (3 картинки). 

20 - 21 занятия. А.Барто «Мячик», «Самолёт», «Грузовик» 

Работа с книгой. Чтение стихотворений; рассматривание иллюстраций книги, кукольных 

фигурок, предметных картинок.  Анализ содержания (выделение персонажей, 

определение последовательности событий, ответы на вопросы по содержанию 

произведения). Рассказывание стихотворения.  Прослушивание аудио записи, просмотр 

презентации. Называние игрушек; выполнение действий с ними;  показ 

месторасположения предметов. 

Выполнение графических и творческих заданий - нарисовать и раскрасить мяч. Игра «Что 

изменилось?» (6  картинок). 

22 - 23 занятия. Повторение. Стихи А.Барто 

Работа с книгой. Чтение стихотворений; нахождение  иллюстраций в книгах, кукольных 

фигурок, предметных картинок к услышанному  стихотворению. Рассказывание 

стихотворений.  Прослушивание аудио записи, просмотр видео. 

Выполнение графических и творческих заданий – найти части и собрать картинки. Игра 

«Что изменилось?» (3- 6  картинок). 

24 - 25 занятия. Потешка  «Гуси, вы гуси …» 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, мнемокартинок. 

Выполнение движений в соответствии с содержанием текста. Рассказывание потешки.  

Прослушивание аудио записи, просмотр видео. Называние  домашних птицах, 

объединение  их в группу по месту обитания. 

Выполнение графических и творческих заданий - обведение по пунктиру , раскрашивание 

отдельных частей тела гуся – клюв, ноги. Игра «Гуси, вы гуси… ». 

24 - 25 занятия. Потешка  «Жили у бабуси …» 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, предметных 

картинок, мнемокартинок. Анализ содержания (выделение персонажей, ответы на 

вопросы по содержанию произведения). Рассказывание потешки. Выполнение движений в 

соответствии с содержанием текста. Прослушивание аудио записи, просмотр видео. 

Инсценировка песни - потешки.  Называние  домашних птицах, объединение  их в группу 

по месту обитания. 

Выполнение графических и творческих заданий - Изготовление аппликации «Гусь» (из 

готовых геометрических фигур).  

28 занятие. Повторение потешек «Гуси, вы гуси …», «Жили у бабуси …» 
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Работа с книгой. Чтение потешек; нахождение  иллюстраций в книгах, предметных 

картинок, мнемокартинок к услышанной потешке. Рассказывание потешек.  

Прослушивание аудио записи, просмотр видео. 

Выполнение графических и творческих заданий – Игра «Гуси, вы гуси… ». Инсценировка 

песни – потешки «Жили у бабуси …». 

 29 - 30 занятия.  К.Чуковский «Цыплёнок» 

Работа с книгой. Чтение сказки; рассматривание иллюстраций книги, фигурок птиц. 

Анализ содержания (выделение персонажей, определение последовательности событий, 

ответы на вопросы по содержанию произведения).  Пальчиковый театр – пересказ сказки. 

Называние  домашних птицах,  называние  детёнышей  домашних птиц. 

Выполнение графических и творческих заданий – конструирование цыплёнка. 

Изготовление аппликации «Цыплёнок» (из готовых геометрических фигур).  

31 занятие.  Потешка  «Солнышко…» 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, мнемокартинок. 

Выполнение пальчиковой гимнастики.  Рассказывание потешки.  Прослушивание аудио 

записи, просмотр видео. Называние характерных признаков времени года, явлений 

природы; соотнесение  явления природы с временем года. 

Выполнение графических и творческих заданий – конструирование солнышка (прищепки, 

палочки). Дорисовывание  лучей солнца. 

32 занятие.  Потешка  «Дождик…» 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, мнемокартинок. 

Выполнение пальчиковой гимнастики.  Рассказывание потешки.  Прослушивание аудио 

записи, просмотр видео. Называние характерных признаков времени года, явлений 

природы; соотнесение  явления природы с временем года. 

Выполнение графических и творческих заданий – дорисовывание  струй  дождя. 

 Игра «Дождик - солнышко». 

33 занятие. Повторение потешек «Солнышко…», «Дождик…» 

Работа с книгой. Чтение потешек; нахождение  иллюстраций в книгах, мнемокартинок к 

услышанной потешке. Рассказывание потешек.  Прослушивание аудио записи, просмотр 

видео. 

Выполнение графических и творческих заданий – Игра «Дождик - солнышко». 

34 занятие. Повторение. Все потешки 

Работа с книгой. Чтение потешек; нахождение  иллюстраций в книгах, предметных 

картинок, мнемокартинок к услышанной потешке. Рассказывание потешек.  

Прослушивание аудио записи, просмотр видео. 

Выполнение графических и творческих заданий – Игра на выбор «Гуси, вы гуси», 

«Дождик - солнышко», «Крутись волчок», «Хлопай, как я!», «Делай так!»; или  

инсценировка песни – потешки «Жили у бабуси …». 

Планируемые предметные результаты освоения  

учебного курса  «Мир книги»   

Возможные предметные результаты освоения рабочей программы включают следующие 

умения: 

понимать обращённую речь, понимать смысл рисунков, фотографий, пиктограмм; 

воспринимать на слух художественный текст (потешка, сказка, стихотворение, рассказ) в 

исполнении учителя, прослушивая аудиозаписи; 

работать с книгой: рассматривать иллюстрации, находить ответы на вопросы на   

иллюстрациях; 

оформлять свои мысли в устной форме (на уровне слова, короткого предложения);  

понимать слова, обозначающие  объекты и явления природы; 

 использовать средства альтернативной коммуникации  в процессе общения: пользование 

карточками с графическими изображениями объектов и действий путём указания на 
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изображение или передачи карточки с изображением; общение с помощью электронных 

средств коммуникации (коммуникатор); 

ориентироваться  в схеме тела, в пространстве;  

овладевать начальными сведениями об  особенностях объектов и явлений природы; 

(нахождение  характерных  признаки в предметах и явлениях, сравнение, группировка  по 

определённым признакам, обобщение). 

использовать  инструменты и материалы в процессе доступной  изобразительной  

деятельности (рисование, аппликация). 

1.2.3.    Программа воспитания  

 2.3.1. Целевой раздел 

   Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МКОУ «Волчихинская СШ №2», обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в МКОУ «Волчихинская СШ №2» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

    Воспитательная деятельность в МКОУ «Волчихинская СШ №2» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в МКОУ «Волчихинская СШ №2»: 

- создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МКОУ «Волчихинская СШ №2»: 

-  усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
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позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

  Воспитательная деятельность в МКОУ «Волчихинская СШ №2» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности. 

Направления воспитания. 

   Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

   Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
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Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 Содержательный раздел. 

 Уклад образовательной организации. 

Основная характеристика 

 Специфика расположения школы. Здание МКОУ «Волчихинская СШ №2» (далее – 

Школа) находится  по адресу Алтайский край, Волчихинский район,с.Волчиха 

ул.Советская 118. Школа имеет 5 филиалов: Пятковологовской филиал, село Пятков – Лог; 

Коминтерновский филиал, село Коминтерн; Новокормихинский филиал, село Ново - 

Кормиха; березовский филиал,  поселок березовский, филиал «Березовский детский сад» 

поселок березовский; Бор – Форпостовский  филиал, село Бор – Форпост; дошкольное 

отделение «Бор – Форпостовский детский сад», село Бор – Форпост.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Волчихинская средняя школа 

№2 - учебное заведение, целью которого является гармоничное развитие личности 

учащегося с учетом его возраста, интеллекта и интересов, а также выявление и раскрытие 

природных способностей каждого ученика. 

Наша школа - это уникальная образовательная площадка,  на которой педагоги, психологи, 

специалисты качественно ведут  учебно-воспитательный процесс. Это школа, в которой 

тебе все рады! Каждый день происходит что-то новое. Каждый учитель в нашей школе 

понимает стоящие перед ним цели и задачи: подготовить детей к жизни в современном 

открытом информационном обществе, научить их учиться, воспитать граждан своей 

великой страны и просто хороших людей, ценящих дружбу, умеющих заботиться о 

близких. 

  В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым  

школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, 

принимаются при наличии свободных мест.  

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

учащихся, живущих в отдаленном месте от школы.  

Уникальность школы состоит в том, что она располагается в двух зданиях, имеет 

дошкольное отделение и структурные подразделения, функционирует как самостоятельная 

единица сельской образовательной системы. В школе созданы все необходимые условия 

для обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС 

обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, 

обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi 

имеется оборудование в  учебных кабинетах для специалистов для проведения 

коррекционо- развивающих занятий, спортзал, малый спортивный зал, спортивная 
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площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями. 

  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Волчихинская средняя 

школа №2» Волчихинского района, Алтайского края (МКОУ «Волчихинская СШ №2») 

Основные вехи истории школы 

 1934 год – основание школы; 

1935 год – первый выпуск учащихся; 

1968 год – открытие восьмилетней школы; 

1974 год – открытие средней общеобразовательной школы; 

1999 год - построено новое здание школы; 

Дата государственной регистрации образовательной организации - 27 декабря 1996 г 

2004 год – получение статуса кандидата краевой экспериментальной площадки; 

2008 год - школа - победитель Конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы. Приказ Минобрнауки России от 15 мая 2008 

года № 146 

2009 год - школа внесена в национальный реестр "Ведущие образовательные учреждения 

России" 

2011 год - школа - экспериментальная площадка по введению дистанционного обучения 

2013 год - пилотная площадка второго этапа краевого эксперимента по разработке и 

апробации  механизма введения ФГОС ООО  Приказ Главного Управления по 

образованию и молодежной политики Алтайского края от 13.09.2013года №3994 (2013- 

2019гг.)       

2014 год -  краевая стажерская площадка по теме «Кадровый ресурс как фактор 

обеспечения качества образования приказ Главного Управления по образованию 

молодежной политики  № 893 от 04.03.2013 года(2013-2014гг.) 

2016 год- включена  в Банк лучших практик края,  приказ Главного Управления по 

образованию молодежной политики № 1825 от18.11.2016года 

2017 год - школа реорганизована путем присоединения к ней пяти филиалов, 

Постановление Администрации Волчихинского района Алтайского края от 29.06.2017 № 

368. 

  "Миссия" МКОУ «Волчихинская СШ №2» в самосознании   педагогического коллектива 

  Воспитательный процесс в МКОУ «Волчихинская СШ №2»  направлен на создание 

специальных условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с  ОВЗ, обеспечивающих усвоение им социального и 

культурного опыта. 

Учитывая специфику развития данной категории обучающихся, программа учитывает 

необходимость целенаправленного формирования общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие его личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; а также в выявление и развитие 

возможностей и способностей.  

Обучающийся  и его социальное окружение причастно к его личностному развитию. Оно 

проходит в рамках трех различных, но при этом связанных между собой процессов: 

1) саморазвития (самостоятельного и осознанного конструирования ребенком своей 

индивидуальной картины мира); 

2) стихийной социализации (непреднамеренного влияния общества на ребенка); 

3) воспитания (целенаправленного влияния общества). 

Таким образом, воспитание – это управление процессом развития личности ребенка через 

создание благоприятных для него условий. 

Воспитание рассматривается как некие изменения в ребенке, происходящие благодаря 

некоторым усилиям взрослых. То есть у ребенка появляется нечто, чего у него не было 

ранее, - например, новый взгляд на мир, новое отношение к людям, новые ценности, 
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новый опыт и т.п. Причем появляется благодаря взрослому – родителю, учителю, 

классному руководителю, специалистам. 

   В МКОУ «Волчихинская СШ №2»  процесс воспитания происходит в несколько иных 

условиях: решаются общепринятые в системе образования воспитательные задачи с 

учетом ограниченных возможностей воспитанников и обеспечением особых потребностей 

в воспитании, формировании отсутствующих социальных, коммуникативных, 

поведенческих и иных навыков, личностных качеств. Воспитательный процесс имеет ряд 

объективных особенностей: 

– отличается динамичностью, изменчивостью, вариативностью; 

– имеет многофакторный характер; 

– в нем прослеживается единство целей, задач, содержания, форм и методов; 

– обладает тремя видами связей: прямая связь – от учителя к ученику, обратная связь – от 

ученика к учителю, комбинированная связь – от родителей, учителей, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога,   к обучающемуся. 

Эффективность и успешность воспитательного процесса в МКОУ «Волчихинская СШ 

№2»   обеспечивается за счет создания педагогических условий: 

– наличие специальных образовательных программ; 

– предоставление  психологических и социальных услуг; 

– предельная индивидуальность и учет особенностей развития каждого ребенка в процессе 

сотрудничества педагога и ребенка, детей в классе или группе; 

– связь с процессом обучения и коррекционной работой; 

– присутствие во всех элементах жизнедеятельности ребенка; 

– непрерывный педагогический поиск индивидуальных методов, форм, средств, их 

сочетаний и взаимодействия; 

– профессиональных возможностей педагога (эрудиция, неординарность личности, его 

культура, внешний вид, интересы и увлечения) 

Процесс воспитания в МКОУ «Волчихинская СШ №2»    построен с учетом 

закономерностей воспитательного процесса детей с ОВЗ: 

1. Воспитание происходит в организованном и направляемом педагогом процессе 

жизнедеятельности ребенка с ОВЗ и определяется активностью воспитанника на 

конкретный момент его развития. Именно педагог создает условия для формирования у 

воспитанников положительного отношения к участию в воспитательном процессе. 

2. Определяющую для воспитания роль в деятельности имеет характер отношений, 

складывающихся между ребенком и окружающими его людьми. Руководя деятельностью 

школьника, педагог организует в ней ситуации успеха, доверия и взаимоуважения, 

которые чувствует каждый ребенок. 

3. Максимальное включение педагога в деятельность ребенка с ОВЗ, соотнесение 

действий, поступков и поведения потребностям каждого обучающегося. 

4. Технологии и весь характер воспитания зависят от возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей воспитуемых. Педагог самостоятельно определяет меру 

собственного участия в деятельности детей. По мере развития ребенка доля участия 

педагога уменьшается, но не исчезает. 

Воспитательная деятельность педагога имеет коммуникативную природу: поступки, 

слова, мимика, жесты, а также предметы окружающей среды используются таким 

образом, чтобы ребенок имел возможность наполнить их важными для его развития 

значениями и смыслами. Методы коммуникации, в умелых руках педагога, становятся 

методами воспитания. 

Воспитывающая коммуникация реализуется как посредством вербальных средств: 

педагогических сообщений, адресуемых ребенку как напрямую, так и через других 

взаимодействующих с ним субъектов, так и с использованием невербальных средств – 

поступков, жестов, письменных текстов и т.д. Это и есть средства воспитания. 
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Формами воспитания становятся конкретные практические дела – это основа, на которой 

педагог выстраивает свою воспитывающую коммуникацию, это обстоятельства,  в 

которых она разворачивается. 

Под коммуникацией подразумевается не передача информации от отправителя 

получателю. И даже не обмен информацией между ними. Педагог, передавая ребенку 

информацию, запускает его познавательные процессы, побуждает того вырабатывать 

собственные значения и смыслы, а так же соотносить их со значениями и смыслами 

автора сообщения. Таким образом, коммуникация в мире людей – это их взаимная 

координация. 

  Поэтому ребенок не является пассивным получателем значений и смыслов, а так же 

связанных с ним знаний, опыта. О сам их вырабатывает, координируя их со значениями и 

смыслами педагога. 

   В процессе воспитания ребенок развивается не в результате прямого воздействия 

педагога, но в то же время и не изолировано: он выступает как автономный субъект 

социальной системы, координирующий свое поведение с другими ее субъектами – 

педагогом и другими детьми, с которыми он вступает в коммуникацию. 

   Таким образом, педагог, вступая в коммуникацию с ребенком, может побуждать его к 

координации его собственных знаний, отношений и действий со знаниями, отношениями 

и действиями педагога. Педагог создает благоприятные условия для изменения личности 

ребенка. 

   В воспитательной системе  МКОУ «Волчихинская СШ №2» ключевую роль играет 

комплексное и равноценное осуществление трех основных педагогических действий: 

1) вовлечение воспитанников в такие совместные дела, которые отвечают их интересам и 

потребностям (когнитивная сторона процесса личностного роста); 

2) создание детско-взрослых общностей, которые объединяют педагога, воспитанников 

ощущением своей принадлежности к некому общему кругу неформальными 

отношениями, взаимной симпатией; 

3) побуждение детей к приобретению новых для них социально значимых знаний, к 

развитию социально значимых отношений, к получению опыта осуществления тех или 

иных социально значимых действий. Именно так взаимодействие педагога и ребенка 

наполняется ценностно-ориентирующим содержанием (когнитивная сторона процесса 

личностного роста). 

Таким образом, личностный рост ребенка представляет собой процесс: 

1) усвоения им социально значимых знаний; 

2) развития его социально значимых отношений; 

3) приобретения им опыта осуществления социально значимых действий. 

Процесс воспитания в МКОУ «Волчихинская СШ №2» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и его семье; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление 

ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных 

возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 
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педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы; 

- последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и 

сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, 

мероприятий; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитательной работы как условия ее 

реализации; 

- поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей 

обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая (в соответствии с 

реальным уровнем возможностей). 

   Основными традициями воспитания в  МКОУ «Волчихинская СШ №2» являются 

следующие: 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие участников 

воспитательного процесса; 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов, соответствующий возможностям обучающихся; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается и его роль в совместных делах 

(от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел   поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

   Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее насыщенность 

и структурированность. Процесс взаимодействия всех участников образовательного 

процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление 

общешкольного коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, 

укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных 

формах работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», 

«Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», «Праздник 8 Марта», 

«Фестиваль солдатской песни», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «День  

Победы», экологические акции и субботники («Сады Победы», «Сдай макулатуру. Спаси 

дерево», «Каждой пичужке по кормушка», «Покормите птиц зимой»), мероприятия , 

спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, 

Уроков здоровья, тематических единых классных часов, недели профориентации, работа 

обучающихся в «Совете актива», работа школьных отрядов: волонтерского отряда 

«Доброе сердце»,  отряда ЮИД , юнармейского отряда «Гвардеец», отряда «Юный 

пожарник», работа социально-психологической службы, профилактические мероприятия, 

библиотечные уроки, музейные уроки,  участие в проектах и Днях единых действий РДШ, 

участие в профилактических акциях.        Обучающиеся   участвуют в трудовых делах 
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школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что способствует 

развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, гражданского 

отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения 

к труду. 

    Приоритетом воспитательной работы школы является патриотическое воспитание, 

уклад школьной жизни основан на  духовно-нравственных традициях и поэтому в школе 

организованы  объединения патриотической направленности:  

-отряд юнармейцев «Гвардеец», цель - физическое, военно-патриотическое воспитания; 

возрождения духовных, исторических и военно-патриотических традиций.  

 Также школа активно принимает участие в реализации Всероссийских проектах и 

конкурсах:  

 - проект «Орлята России», программа направлена на достижение национальных целей 

Российской Федерации, создание условий воспитания социально ответственной личности 

учащихся начальной школы общеобразовательных организаций.  

-конкурс «Большая перемена», цель конкурса: формирование сообщества школьников с 

активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, 

учиться новому и менять мир лучшему среди сверстников в своей группе, школе, стране.  

- всероссийский проект «Разговор о важном», посвященного самым различным темам, 

волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, 

экология и др. 

      Оригинальные воспитательные находки школы.   

1) воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и 

оценочных инструментов;  

2) модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности 

по развитию школьного уклада;   

3) практический день как форма организации целенаправленной системной работы по 

развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание 

урочной и внеурочной деятельности;   

4) обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы . 

5) модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 

уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы.  

 Вовлечение семей, воспитывающих обучающихся    в единый воспитательных процесс, 

  Работа с родителями воспитанников является важным направлением деятельности 

педагогического коллектива МКОУ «Волчихинская СШ №2». Только в тесном контакте с 

родителями, повышая их педагогическую культуру, педагоги могут добиться 

положительных результатов в подготовке умственно отсталых детей к жизни и к труду. 

 Наличие разных групп родителей обуславливает дифференцированный подход к работе 

по пропаганде медико-педагогических знаний среди них, более активное привлечение их к 

воспитанию аномальных детей, предполагает оказание действенной помощи в 

организации семейного воспитания и улучшения бытовых условий. 

  Наиболее общими линиями, по которым проходит воспитание умственно отсталого 

ребенка в семье, являются: 

- определение оптимальных отношений к ребенку родителей и других членов семьи; 

- регулирование процесса формирования взаимоотношений с членами семьи и другими 

членами; 

- специальная организация жизни, поведения, познавательной и трудовой деятельности 

ребенка; 
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- организация систематического обучения детей, направленного на коррекцию 

обнаруженных недостатков; 

- содействие родителей школе в успешном решении задач, поставленных перед ними. 

  Педагог должен хорошо представлять себе формирующуюся роль семьи и зависимость 

этой роли от ценностных ориентаций ее членов. Владение такой информацией позволяет 

предвидеть, как отношения в семье могут повлиять на личностное развитие ребенка, его 

характер, поведенческие реакции. Учитывая все эти факторы, педагогу и следует 

выбирать направления и формы вовлечения   родителей в воспитательный процесс. 

Для выработки единых линий коррекционно-воспитательного воздействия школы и семьи 

на учащихся используются различные формы работы с родителями. 

В  воспитательной работы МКОУ «Волчихинская СШ №2» выделяются 4 формы 

совместной деятельности семьи и школы: 

1.Индивидуальная форма работы. 

2.Классные родительские собрания. 

3.Общешкольные собрания. 

4.Работа с родительским активом 

В практической работе с родителями учащихся учителя используют  как традиционные, 

так и нетрадиционные формы взаимодействия. 

Формы вовлечения родителей (законных представителей) в воспитательный процесс: 

- индивидуальные: посещение на дому;  приглашение в школу; индивидуальные 

консультации педагога; переписка; 

- групповые: родительский лекторий; тематические консультации; классные детские 

мероприятия;   

- коллективные: классные родительские собрания; общешкольные родительские собрания; 

дни открытых дверей; концерты; выставки учебных работ; творческие отчеты;  

Индивидуальные формы. 

1. Посещение семьи на дому. 

Посещая учащихся на дому, выясняются условия семейного воспитания. Информация о 

микроклимате в семье, об особенностях отношения к ребенку, об ориентации родителей в 

вопросах воспитания позволяла индивидуально работать с семьей, а также более точно 

определить направления и средства коррекционного воздействия на ребенка в школе. Нас 

интересуют условия жизни ребенка, отношение к нему родственников, отношение ребенка 

к членам семьи. Не имея этих сведений, нельзя оказать ученику необходимой поддержки. 

Очень важно, чтобы родители были уверены, что учитель приходит в семью не для 

выговора ученику, не с жалобами на него, а как помощник в деле воспитания ребенка. 

Жалобы учителя на ученика или обвинения родителей только удручают родителей и 

вызывают нередко жестокое и несправедливое отношение к ребенку, а со стороны 

ученика – озлобленное конфликтное отношение к учителю и потерю интереса к учению. 

Родители заранее предупреждаются о приходе. 

При посещении учащегося на дому соблюдаются следующие правила: 

- проявлять высокий такт в разговоре с родителями, всегда начинать с похвалы и 

комплиментов; 

- исключать жалобы на ученика, говорить о проблемах, подсказывать пути их решения; 

- беседовать в присутствии учащегося, только в исключительных случаях требовать 

конфиденциальной встречи; 

- не предъявлять претензий к родителям; 

- всячески подчеркивать свою заинтересованность судьбой воспитанника; 

- советы и рекомендации давать ненавязчиво, взвешивать уровень своих требований и 

возможности семьи; 

- договариваться о конкретных совместных делах; 

- не давать беспочвенных обещаний, быть крайне сдержанным в сложных случаях, 

выражать осторожный оптимизм 
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2. Приглашение в школу. 

Родители приглашаются в том случае, когда надо поделиться радостной новостью, 

например, ребенок овладел тем учебным материалом, который ему долго не давался. Для 

участия ребенка в театральной постановке, надо помочь ему изготовить костюм, поучить с 

ним слова роли и т. д. 

Нужно стараться не приглашать родителей в школу для того, чтобы нажаловаться на 

плохое поведение ребенка или низкую успеваемость. Подобные приглашения вызывают у 

родителей негативное отношение к школе. 

3. Индивидуальные консультации педагога. 

Это одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. 

Консультации проводятся для того, чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке. Они способствуют созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. 

Консультации проводятся по мере необходимости, часто по инициативе родителей. В 

процессе бесед с родителями в неофициальной обстановке выясняются необходимые для 

профессиональной работы сведения (особенности здоровья ребенка; его увлечения, 

интересы; поведенческие реакции; особенности характера; мотивации учения и т.д.). 

4. Переписка. 

В работе с родителями переписка используется довольно широко. Особенно часто эта 

форма работы применяется к тем родителям, которые не в состоянии часто посещать 

школу, много работают или очень далеко живут. 

Групповые формы. 

1. Родительские лектории. 

Задачи лектория многообразны: познакомить родителей с системой коррекционно-

воспитательной работы МКОУ «Волчихинская СШ №2», сообщить знания из различных 

разделов дефектологии, дать практические советы и рекомендации по воспитанию 

умственно отсталого ребенка в семье и т.д. 

Планомерная и целенаправленная работа под руководством квалифицированных 

педагогов-дефектологов дает возможность родителям глубже изучить индивидуальные 

психофизические особенности детей, выявить источники отклонения от норм поведения, 

более правильно подойти к решению педагогических задач, использовать 

рекомендованные формы и методы для их решения. 

2. Тематические консультации. 

Тематические консультации рекомендуется проводить 1 раз в четверть для всех 

желающих. Их проводят специалисты, которые могут помочь найти оптимальный вариант 

решения конкретной проблемы. Это социальный педагог, психолог, представитель 

правоохранительных органов и т.д. 

3. Родительские вечера. 

Родительский вечер – это праздник общения родителей. 

Свободная беседа родителей друг с другом, обмен опытом разрешения различных 

ситуаций в своих семьях помогает иначе воспринимать трудности, лучше понять 

индивидуальные особенности ребенка, расширить возможности воспитания. 

4. Классные детские мероприятия. 

В течение учебного года внутри класса обычно проводятся различные мероприятия (дни 

именинников; чаепития, приуроченные к каким-либо праздникам и т.д.). 

Подобные мероприятия способствуют сближению родителей между собой, налаживанию 

контакта между учителем и родителями. 

Коллективные формы. 

1. Классные родительские собрания. 

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть. При организации 

собрания учитывается следующее: 
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О проведении собрания родителей следует извещать заранее, указывая точную дату и 

время проведения. Желательно, чтобы они подтвердили, что им известно о встрече в 

школе подписью в дневнике ребенка. 

Подготовка родительского собрания должна проводиться очень тщательно. Собрание не 

должно длиться более 2-х часов, т.к. большинство родителей приходят после работы. 

Коротким собрание тоже не должно быть, т.к. может вызвать разочарование, не 

удовлетворив интерес родителей к проблемам воспитания. Педагог должен рассматривать 

собрание, как открытый урок, как встречу единомышленников. 

Главное в отношении педагога с родителями – это доброжелательность. Нельзя обвинять 

родителей в чем-либо, т.к. после подобного отношения к себе родители не придут на 

собрание. 

При работе с родителями необходимо соблюдать принцип опоры на все положительное. 

Педагоги знают, что у любого ребенка есть что-то хорошее, поэтому нужно обращать 

внимание родителей на этом, и пусть оно растет, вытесняя плохое. 

Родительское собрание должно носить не только деловой оттенок, но и праздничный. 

Класс должен быть оформлен (выставки лучших тетрадей, поделок, рисунков и т.п.), 

учитель и воспитатель должны быть празднично одеты. 

К организации и проведению родительских собраний привлекаются дети, т.к. они любят 

бывать в школе вместе с родителями. Проведение детских концертов, рассчитанных на 15 

– 20 минут, является дополнительным стимулом для посещения собраний и активизации 

совместной педагогической деятельности. 

Существует много вариантов проведения родительских собраний. Традиционным 

родительским собраниям предлагаю придать новое профессиональное содержание. 

Тематика и методика собраний должны учитывать возрастные, индивидуально-

психологические особенности учащихся, цели и задачи воспитания, стоящие перед 

школой. 

Мною разработана и предложена учителям тематика родительских собраний в начальной 

школе (тематику и планы организации собраний см. в прил. 1). 

Предлагаемые родительские собрания призваны стать для них “школой просвещения”, 

расширить их кругозор, стимулировать желание стать хорошими родителями. 

2. Общешкольные родительские собрания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся 2-4 раза. Тематика таких собраний 

носит характер отчета работы школы за определенный период времени. На них выступают 

директор, заместители, отчитывается о работе родительский комитет школы. В конце 

учебного года награждаются семьи, активно участвующие в жизни школы. 

3. Родительские дни. 

“День открытых дверей” предлагаю проводить один раз в году.   Организовывается 

школьная выставка, которая отражает результаты работы кружков, труд школьников в 

мастерских. В заключении участники художественной самодеятельности организовывают 

для родителей творческий отчет. 

Такая форма работы с родителями дает им возможность увидеть реальные успехи своих 

детей в учебе и труде. У них укрепляется вера в возможности детей. 

4.Концерты. 

Весь учебный год разбит на месячники, которые имеют определенную тематику. Раз в 

месяц в школе проводятся праздники, концерты общешкольного уровня. 

Родители привлекаются к проведению школьных детских праздников, воспитательных 

мероприятий. Они помогают педагогам и воспитателям готовить номера художественной 

самодеятельности. 

Практика показывает, что после посещения праздников большинство родителей не 

остаются равнодушными, у них даже снова возникает желание оказать помощь школе в 

организации воспитательной работы. 

5. Творческие отчеты. 
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Творческие отчеты служат для подведения итогов работы различных кружков 

художественной самодеятельности. Чаще всего используются не как самостоятельная 

форма, а включаются в общешкольные праздники, концерты и другие формы 

воспитательной работы. 

6. Выставки работ. 

Подобная форма работы также используется в основном, как сопутствующая другим 

формам, а не самостоятельная. 

Так, например, выставки организовывают во время проведения дня открытых дверей, 

концертов, родительских собраний и т.д. 

Выставки являются своеобразным стимулом для детей, желающих, чтобы родители 

похвалили и оценили по достоинству их труд. 

Одна из  форм вовлечения родителей в воспитательный процесс -  работа родительского 

комитета. Он вырабатывает план совместных действий по оказанию помощи семьям в 

воспитании детей, организовывает обмен опытом отдельных родителей, решает целый ряд 

вопросов, касающихся случаев, когда в той или иной семье воспитание ребенка 

поставлено не на должном уровне, решает другие вопросы. Комитет помогает в 

проведении различных внеклассных и оздоровительных мероприятий. 

В школе имеется стенд  “Для родителей”, из которого они могут узнать, как проводится 

учебно-воспитательная работа в школе. 

Известные трудности возникают в работе с родителями, которые сами нуждаются в 

перевоспитании, а также с родителями, дети которых являются правонарушителями. 

Школа ведет строгий учет таких неблагополучных семей, поддерживает постоянную, 

деловую связь с работниками детской комнаты милиции. 

Таким образом, все индивидуальные, групповые и коллективные формы работы с 

родителями призваны наладить взаимодействие между школой и семьей, повысить 

эффективность процесса воспитания детей с нарушениями интеллекта в семье и школе. 

Идя по такому пути, школа сможет привлечь родителей к воспитательной работе, 

расширяя уровень их педагогических знаний, создаст единую коррекционно-

воспитательную систему школы и семьи. 

Основные традиции воспитания в МКОУ «Волчихинская СШ №2»: 

− стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов 

и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

− условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребенка его растущей 

роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

− отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности;  

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе планируются 

и представляются по модулям. 

Модуль «Урочная деятельность». 

  Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:    
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максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу образовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль "Внеурочная деятельность" 

Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках двух направлений (коррекционно-

развивающих и общеразвивающих занятий) в соответствии с основными направлениями 

является неотъемлемым компонентом АООП. 

Содержание коррекционно-развивающей области   представлено обязательными 

коррекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание коррекционной и 

коррекционно- развивающей работы   дополнено МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Коррекционно-развивающее направление. Курсы направлены на преодоление и 

снижение проявлений отклонений в развитии школьников с ОВЗ, испытывающих 

трудности в обучении и социальной адаптации в целом: 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, свяжи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных  усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями, упражнениями на связь движения 

с музыкой; развития 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» 
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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.  

Общекультурное  направление внеурочной деятельности  – дает возможность 

сформировать способность восприятия, понимания и создания прекрасного в жизни и 

искусстве, предполагает: формирование интереса к произведениям искусства, выставкам, 

музыке, спектаклям, концертам; формирование устойчивого эстетического вкуса, 

проявления прекрасного в быту, труде, во взаимоотношениях людей, а также в своих 

собственных мыслях и делах; воспитание стремления к опрятному внешнему виду и 

чистоты вокруг себя. 

- курс «Что мы знаем про то, что нас окружает». Содержание программы носит практико-

ориентированный характер.   Организация самостоятельной деятельности обучающихся 

достигается разнообразием форм, методов и приёмов. Содержание   объединено общей 

темой: «Родная природа в разные времена года», что обусловливает её структуру, которая 

предполагает пять модулей: мой мир, осень, зима, весна, лето. Школьники знакомятся с 

сезонными изменениями в природе, с астрономическим и фенологическим календарями, с 

народными приметами и прогнозами.   Они могут проводить наблюдения и исследования, 

выполнять практические работы, развивающие универсальные учебные действия. 

- курс «Моя художественная практика». Цель  программы состоит в том, чтобы дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов 

искусства. Задания направлены на освоение языка художественной выразительности 

станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-

прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурного 

материала) и бумажной пластики. Кроме этого, предполагается творческая работа с 

природными материалами.  

- курс «Музыкальная капель».   Пение – один из самых активных видов музыкально-

практической деятельности и  в эстетическом воспитании всегда имеет позитивное начало. 

Данная программа направлена на выполнение одной из важнейших задач музыкального 

образования – обеспечение условий для вхождения ребенка в мир искусства, знакомство 

его с культурным наследием народного хорового пения, классических и современных 

музыкальных произведений. 

- курс «Музыкальный театр». «Музыкальный театр» является органичным дополнением 

уроков  предмета музыка, непосредственно коррелирует и с другими предметами 

гуманитарного цикла,  такими как   «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», 

«Технология». Продуктивное взаимодействие  с различными областями гуманитарного 

знания обеспечивают постановки  спектаклей на иностранном языке, в стилистике 

исторических реконструкций,  и т.п. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности - предназначено 

помочь обучающимся освоить разнообразные способы познания окружающего мира, 

развивать у них познавательную активность и любознательность. Общеинтеллектуальное 

направление решает следующие задачи: формирование навыков научно-

интеллектуального труда, развитие логического мышления, воображения, овладение 
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навыками универсальных учебных действий, обогащение словарного запаса 

обучающихся. Данное направление базируется на организации научно-познавательной и 

проектной деятельности обучающихся. 

- курс «Развитие математических способностей» Курс является важной составляющей 
работы как с детьми, проявляющими способности к изучению математики, так и с детьми, 

мотивированными к изучению математики, испытывающими интерес к данному учебному 

предмету и имеющими желание расширить круг своих математических представлений, 

знаний и умений. 

- курс «Функциональная грамотность» «Секреты финансовой грамоты». Финансовая 

грамотность является одной из составляющих функциональной грамотности 

современного человека и входит в состав «навыков 21 века».  

- курс «Шахматная школа». Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает  

многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 

сотням тысяч  детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. 

Социальное направление внеурочной деятельности – дает возможность приобретения 

обучающимся знаний о предметах, средствах и процессах труда, общетрудовых и 

специальных умений и навыков, необходимых для выполнения производительного труда, 

оно предполагает: формирование положительного отношения к трудовой деятельности 

взрослого; развитие трудового умения, усовершенствование его; воспитание таких 

качеств, как ответственность, забота, бережливость; формирование доброжелательного 

отношения детей друг к другу, умения оценивать деятельность других. 

- курс «Тропинка в профессию». В основе курса лежит идея раннего знакомства с 

различными сферами человеческой деятельности через организацию учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Курс занятий построен таким образом, что 

предоставляет обучающимся возможность тренировать различные виды своих 

способностей. В данной  программе  игровая мотивация превалирует, перерастая в 

учебную.  Ребёнок становится заинтересованным субъектом в развитии своих 

способностей. 

- курс «Основы логики и алгоритмики». Курс «Математика и информатика. Основы   

алгоритмики» как пропедевтический этап обучения информатике,   алгоритмике оказывает 

существенное влияние на формирование мировоззрения школьника, его жизненную 

позицию, закладывает основы понимания принципов функционирования и использования 

информационных технологий как необходимого инструмента практически любой 

деятельности 

- курс «Грамотный читатель. Основы смыслового чтения». Цель курса внеурочной 

деятельности -  формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка 

смыслового чтения текстов различных видов, жанров и стилей.     

- курс «Геометрия вокруг нас». Реализация внеурочной деятельности предполагает 

акцентирование внимания на организации познавательной, практической и 

конструктивной составляющей содержания программы, на применении разнообразных, в 

том числе и творческих форм организации внеурочной деятельности, вызывающих у детей 

интерес к решению проблемных и прикладных задач геометрического содержания. 

Духовно - нравственное  направление внеурочной деятельности   
- курс «Разговоры о важном». Программа по нравственному воспитанию «Разговоры о 

важном» направлено на  формирование человека, принимающего судьбу своей страны  

как собственную, и предполагает  ориентацию на традиционные ценности: человек, 

общество, мир в целом, Отечество, малая Родина, семья. 

Спортивно – оздоровительное  направление внеурочной деятельности  

- курс «Легкая атлетика».  Легкая атлетика занимает одно из ведущих мест в физическом 

воспитании школьников. Различные виды ходьбы, бега, прыжков и метаний входят 
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составной частью в каждое занятие физической культурой. Подвижные игры, игровые 

задания и различные варианты эстафет помогают овладеть необходимыми двигательными 

умениями и навыками, закреплять их в игровых условиях, а также способствуют развитию 

физических способностей. 

- курс «Футбол». Футбол — командная игра, каждому члену команды надо уметь 

выстраивать отношения с другими  игроками.  Умение  или  неумение  идти на контакт и 

договариваться имеет серьёзное влияние на результат деятельности, а психологический 

климат в команде нередко играет определяющую роль в итоге игры. Поэтому футбол — 

это еще и возможность выработать коммуникативные навыки. Ведь игра не состоится без 

сотрудничества и сплочённости, желания находить общий язык и решать конфликтные 

ситуации. 

Постоянно изменяющиеся сочетания движений, действий и отдыха, резкая  перемена   

обстановки   связаны   с тем,   что   необходимо   следить  за движущимся мячом, в доли 

секунды оценивать ситуацию и тут же реагировать    на неё    точным    движением.     

Виды и формы деятельности: 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познавательные 

способности, лидерские качества; 

поощрение педагогического работниками детской активности и творческих инициатив.  

Виды и формы деятельности на групповом уровне: 

общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы МКОУ «Волчихинская 

СШ №2», участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов и 

интересных для родителей (законных представителей) экспертов; 

родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в МКОУ «Волчихинская СШ №2»; 

семейные консультации, на которых родители (законные представители) могли бы 

получать рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся; 

родительские форумы  на  сайте МКОУ «Волчихинская СШ №2», на котором 

обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляется виртуальная консультация психологов и педагогических работников. 

Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при возникновении 

проблемных ситуаций; 

плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-

педагогических консилиумах МКОУ «Волчихинская СШ №2»  с целью обмена мнениями 

о динамике личностных образовательных результатов обучающегося, о достигнутых 

результатах и актуальных дефицитах; 
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помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль "Классное руководство" 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы, индивидуально и вместе с их родителями (законными представителями), с 

другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей (законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным 

представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и образовательной 

организации; 
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проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований. 

Модуль «Основные школьные  дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся школы. Значимые для 

школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениями) 

коллективные творческие дела планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами, детьми, родителями. Мероприятия обеспечивают включенность 

большого числа детей и взрослых (педагогов, родителей), способствуют интенсификации 

их общения, включению в воспитательный процесс, ставят в ответственную позицию к 

происходящему. 

Для этого в МКОУ «Волчихинская СШ №2» используются следующие формы работы. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодная совместная подготовка и проведение 

творческих (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дел, связанных со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все 

классы школы: 

- праздники и памятные дни России: день Учителя, день Народного единства, Новый год, 

8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, День матери, Международный День 

семьи (праздничные мероприятия, концертная программа, отчетный творческий концерт); 

- мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания: «Снятие блокады 

Ленинграда», «Сталинградская битва», «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества»; День памяти жертв фашизма; Начало обороны 

Севастополя; День белых журавлей; День народного единства; День воинской славы 

России; День неизвестного солдата; День Героев Отечества; Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции; Присоединение Крыма к России; День космонавтики. Гагаринский 

урок; День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; День Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

- русские народные праздники: Святки, «Крещенские посиделки», Масленица; 

- мероприятия экологической направленности «Мой край», «Моя планета»; Турслет, День 

Байкала, Ярмарка «Осенний переполох», Всемирный день защиты животных. 

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, акция «Покормите птиц 

зимой», акция «Скворечник». 

- тематические литературно музыкальные гостиные; познавательно-развлекательные 

программы, посвященные творчеству писателей, поэтов; посвящение в читатели; 

- участие в социально-профилактических акциях: мероприятия недели профилактики 

аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя», 

профилактической недели «Будущее в моих руках», неделя правовых знаний 

«Равноправие», неделя профилактики ВМЧ инфекции «Здоровая семья», участие в акции 

«Аукцион добрых дел», мероприятия недели профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», участие в единой неделе профилактики от несчастных случаев и 

детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, Последний звонок; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует мотивированию социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу 

На внешкольном уровне: 
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- социальные проекты – ежегодные, совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности, спортивно-оздоровительной направленности, 

социальной направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума. Традиционными мероприятиями являются: 

- патриотические акции «Удели внимание ветерану», «О героях былых времен» (ветераны 

ВОВ, труженики тыла, ветераны вооруженных сил, Дети войны) - беседы, концерты, 

изготовление подарков; благотворительные акции для пожилых людей (Волчихинский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов, Совет Ветеранов) - поздравления, 

концертные программы, встречи;  

- экологическая акция «Чистая планета»;  

- трудовая акция «Чистый дворик»;  

- спортивно- оздоровительная акция «Вместе – мы сила!», участие в ежегодном 

муниципальном мероприятии,   в рамках декады инвалидов;  

- социальная акция «Родительский патруль», организуемая сообществом педагогов, 

родителей, обучающихся при поддержке представителей ГИБДД МВД Волчихинского 

района, направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий, 

соблюдение пешеходами правил дорожного движения; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских). 

Традиционными мероприятиями являются: 

- День инспектора, с привлечением представителей ГИБДД  МВД Волчихинского района; 

- родительские собрания, с привлечением представителей ГИБДД Волчихинского района; 

- часы общения, тренинги с привлечением представителей Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Волчихинского района; 

 - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям (согласно календаря образовательных событий на учебный 

год, Министерство просвещения Российской Федерации). 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового совместного анализа (при ведущей роли педагога) 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольного Совета старшеклассников. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в доступной для 

него роли; 

- обучение и индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков выполнения роли, в 

подготовке, проведении и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми. Результат наблюдений фиксируется в 

индивидуальном образовательном маршруте на обучающегося, специальной 

индивидуальной программе развития и дневнике наблюдений. 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые являются хорошим 

примером для ребенка, через освоение новой роли в выполнении общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

  Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами МКОУ «Волчихинская СШ №2» («День Памяти», акция «Бессмертный полк», 
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посвященное Дню Победы, реквием «Память», акция «Георгиевская лента», тематические 

концертные программы, экскурсии в библиотеку, районный музей);  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам;  

- экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными руководителями, 

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной  среды» 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды   

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе:  

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу, кабинета  

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской  Федерации, 

муниципального  образования  (флаг,  герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

- организацию и поддержание в школе  звукового пространства позитивной духовно-

нравственной,  гражданско-патриотической  воспитательной направленности , 

исполнение гимна Российской Федерации;   

- поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» 

мемориалов воинской славы, памятников, памятной доски имени Л.С. Логинова;   

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;   

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации;  

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории (субботники, озеленение класса и другое);   

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников 

(Творческие композиции, тематическая фотозона);   

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности  

(ПДД, антитеррор, антинаркотики,  экология,  профориентация).   

       Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль "Взаимодействия с родителями (законными представителями)"  
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   Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер- классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

- участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о ППк в образовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций  

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» предусматривает:   

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся); 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в МКОУ «Волчихинская 

СШ №2».  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

   Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МКОУ «Волчихинская СШ 

№2» предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

-  проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других организаций; 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогическими работниками, 
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родителями (законными представителями), социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другое); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся, оставивших 

обучение, с агрессивным поведением и другое; 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогическими работниками с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Социальные партнеры: 

- сельская администрация с.Волчиха,  

- Волчихинская межпоселенческая модельная библиотека 

- МКУК Районного музея имени В.М. Комарова,  

- КДН, ОПДН, 

- Дом учащихся и молодежи (ДУМ) 

- ЦРБ центральная районная больница 

- ДШИ детская школа искусств 

- РДК районный дом культуры 
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- спортивный комплекс «МИР» 

- спортивный клуб «Гвардия» 

- дополнительное образование «Точка роста» 

- Отдел пропаганды ГИБДД села Волчиха 

-Отдел пропаганды по Пожарной безопасности села Волчиха  

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется посредством включения 

мероприятий, согласно планов-графиков работы, совместных мероприятий, 

предусмотренных планами организаций. 

Формы взаимодействия: 

-проведение совместных мероприятий (совместных праздников, детских конкурсов, 

соревнований, выставок); 

-проведение культурно-образовательных мероприятий; 

-проведение организациями профилактических мероприятий по приглашению; 

-обеспечение взаимодействия на основании партнерских соглашений и договоров; 

-посещение тематических выставок, экспозиций; 

-проведение образовательных мероприятий дополнительного образования; 

-участие детей и сотрудников в художественной самодеятельности; 

-участие детей, сотрудников и родителей в благотворительных мероприятиях. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  предусматривает:  

    - участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы («День знаний», 

«Последний звонок», туристические походы, экскурсии, тематические беседы,  заседания 

Совета профилактики, рейды по семьям  и другое);  

     - участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности (уроки Мужества, экскурсии, правовые уроки, профилактические беседы, 

канцерные программы и другое). 

Модуль «Профориентация» 

   Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МКОУ 

«Волчихинская СШ №2»  предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических - 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях среднего 

профессионального образования, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

- совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
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- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

 Модуль «Точка роста» 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является 

общественным пространством муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Волчихинская средняя школа №2», осуществляющей образовательную 

деятельность по НОО  и направлен на формирование современных компетенций и 

навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

Работа центра организуется по Программе «Точка роста» Основные цели модуля:  

Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных 

областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

том числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование».  

Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового 

и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся.  

Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей детям иных 

населенных пунктов сельских территорий.  

Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.  

Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей.  

Содействие развитию шахматного образования.  

Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного 

на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, 

различные программы дополнительного образования детей. 

 

 

1.2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 
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- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Цель коррекционной работы 

Создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико- педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение 

ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в 

условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 

АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников (при наличии). Организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение сотрудников 

школы, оказывающих каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 
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Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 ― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  коррекция нарушений 

устной и письменной речи;  обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности 

с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1). Диагностическое. 

2). Коррекционно-развивающее. 

3). Консультативное. 

4). Информационно-просветительское. 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-
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волевой сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) проведение 

непосредственно диагностического обследования. 

Медицинское обследование с целью выявления особенностей физического здоровья: 

- Выявление состояния физического и психического здоровья. 

- Изучение медицинской документации: история развития ребенка. 

- 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). 

Диспансеризация: Комплексный осмотр учащихся врачами-специалистами 

Психологи проводят на данном направлении: 

- комплексную диагностику в 1 классах с целью определения уровня сформированности 

адаптации к школе и выявления особых образовательных потребностей обучающихся: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей по методикам «Изучение переключения 

внимания», «Определение типа памяти», «Простые аналогии», «Исключение лишнего» 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО 

проводится по всем классам в течение года (социометрия, психологические акции, 

направленные на исследование эмоциональной комфортности «Радуга чувств», «Цвет 

моего настроения») 

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Социальный педагог определяет социальную ситуацию развития и условий семейного 

воспитания обучающихся; 

Логопеды проводят в классах с 1 по 4 

- диагностику состояния устной и письменной речи учащихся с использованием 

нейропсихологических методов, при которой изучаются и анализируются все стороны 

устной речи: сенсомоторный уровень речи, лексико-грамматический строй речи, навыки 

языкового анализа и синтеза, владение словарем, владение связной речью. На каждого 

ребенка заполняют речевые карты, определяют направления коррекционно-развивающей 

работы, комплектуют группы учащихся на основании сходности нарушений речи, 

составляют программы индивидуальной или групповой логопедической работы. 

- мониторинг динамики развития речевых и неречевых психических функций в начале и в 

конце учебного года; 

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

- ежегодно в сентябре, январе и мае проводится проверка сформированности навыка 

чтения у всех обучающихся по следующим параметрам: скорость чтения и понимание 

прочитанного. 



300 
 

Итоговые результаты проверки анализируются всеми специалистами и вырабатываются 

соответствующие рекомендации. 

2.  Коррекционно-развивающее направление обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

- занятия индивидуальные и групповые, 

- игры, упражнения, этюды, 

- психокоррекционные методики, 

- беседы с учащимися, 

- психогимнастика, 

- социоигровые технологии, 

- ИКТ –технологии, 

- игра, труд, изобразительная, конструирование и др. 

В рамках данного направления психологи составляют индивидуальные программы 

психологического сопровождения обучающихся (совместно с педагогами); осуществляют 

организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; проводят занятия со 

всеми обучающимися начальной школы по развитию эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающихся и коррекцию их поведения по программе Хухлаевой 

О.В. «Тропинка к своему Я». 

Основная цель данной программы - помочь младшим школьникам научиться понимать 

себя, правильно взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти своё 

место в школьной жизни. 

Для обучающихся проводятся регулярные занятия по программе коррекции 

психоэмоционального состояния, связанного с тревожностью и неуверенностью. Задачами 

данной программы является обучение навыкам общения, отработка новых форм 

поведения, создание условий для отреагирования чувств у детей.  

Педагоги обеспечивают формирование в классе психологического климата, комфортного 

для всех обучающихся. Это достигается путем проведения совместных с родителями 

праздников, педагогических мастерских, экскурсий; разработку оптимальных для 

развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных программ в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. Данные программы 

составляются на основе комплексной диагностики; проведение индивидуальных и 

групповых занятий развивающей направленности, способствующих восполнению у 

обучающихся имеющихся пробелов в усвоении учебной программы, чему способствует 
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создание ситуации успеха; проведение групповых занятий по коррекции высших 

психических функций с использованием игровых и ИКТ технологий; организацию 

внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие. Это активное участие в 

соревнованиях и конкурсах, проводимых как среди коррекционных школ, так и среди 

массовых на уровне муниципального округа, района.   Экскурсии в музеи не только 

знакомят обучающихся с культурным наследием нашего села, но и позволяют успешнее 

развивать универсальные учебные действия. 

В целях профилактики девиантного поведения и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних ведется работа по программе «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся через организацию досуговой деятельности во внеурочное 

время»; проведение уроков ритмики (1 час в неделю) с использованием специальной 

тренажерно- информационной системы для моделирования ситуаций, предотвращающих 

травматизм; проведение занятий по художественной деятельностью (1 час в неделю), 

способствующих развитию у детей пространственного восприятия, образного мышления и 

временных представлений. 

Социальный педагог обеспечивает социальное сопровождение обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, помогая 

родителям и педагогам. 

Логопеды проводят групповые и индивидуальные занятия по программам формирования 

устной и письменной речи, которые включают в себя развитие положительной мотивации 

речевого общения, психологических предпосылок к обучению, коммуникативных умений 

и навыков, адекватных ситуации речевой деятельности; развитие звуковой стороны речи, 

фонематического восприятия, всех видов анализа и синтеза, грамматического строя языка, 

формирование навыка чтения, развитие высших психических функций. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. Для этой цели собирается школьный психолого-педагогический консилиум 

(ППк), действующий в соответствии с «Положением о психолого-педагогическом 

консилиуме». В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.  

 Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО.  

Для этой цели специалистами службы сопровождения проводится еженедельный прием 

родителей. Педагогам школы даются консультации по мере необходимости. 

Консультативная работа включает: 

Задачи Содержание деятельности 

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с 

Определение стратегии сопровождения 

учащихся. 
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ограниченными возможностями 

здоровья. 

Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение запросов по оказанию 

методического сопровождения и практической 

помощи педагогам. 

Организация по вопросам сопровождения 

учащихся: 

- консультаций для педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении на основе 

анализа диагностических данных 

познавательных процессов, поведения и 

межличностного взаимодействия конкретных 

учащихся, используя социометрические 

данные. 

- выступлений на педагогических советах, 

- заседаниях школьных методических 

объединений; 

- мастер-классов; 

- обучающих семинаров, 

- практикумов. 

Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Организация индивидуальных консультаций: 

«Организация коррекционной работы в 

домашних условиях» «Психофизические 

особенности ребенка с ЗПР» 

Подготовка и представление учащихся на 

ПМПК. 

Разработка методических материалов 

и рекомендаций учителям, родителям 

«Советы родителям» 

«Что значит эмоциональное, 

(психологическое) насилие?» «Установление 

ограничений для ребенка» 

«Организация речевого режима» 

«Речь и ее значение в жизни» 

«Резервы обучения чтению», «Развитие 

связной речи - залог успешного общения». 

4. Информационно-просветительское направление предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями).  

 Информационно-просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

 Психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-педагогической компетентности: Информационно-просветительская работа 

предусматривает:  

а) Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам: 
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- «Рекомендации для родителей первоклассников учащихся, испытывающих трудности в 

обучении и воспитании»; 

- «Развитие познавательных процессов»; 

- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в приготовлении 

уроков»; 

- «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми образовательными 

потребностями положительной мотивации обучения». 

- «Взаимодействие между родителями и ребенком с проблемами в развитии, проблемы 

такого взаимодействия». 

- «Влияние ребенка с проблемами в развитии на отношения между родителями и между 

другими членами семьи». 

- «Особенности взаимодействия семьи с ребенком с особенностями в развитии и 

социального окружения, возможные трудности». 

б) Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития»; 

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях школы» 

- «Использование здоровье-сберегающих технологий в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья». 

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность»; 

- «Психофизиологические трудности адаптации»; 

- «Возрастные особенности психического развития ребенка 8-9 лет»; 

- «Какими мы пришли в 1 класс», 

- ««Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми», 

- «Чему мы научились», 

- «Особенности развития ребёнка» 

- «Особенности семейного воспитания», 

- «Что нужно знать и уметь ребенку, переходящему в среднее звено». 

в) Наглядная агитация (оформление информационных стендов, буклетов): «Развитие 

внимания и памяти», «Развиваем умные пальчики», «Советы учителя-дефектолога», 

«Формирование произношения». 

- «Азбука взаимодействия родителя и ребёнка». 

-«Поощрение и наказание в семье», 

-«Безусловная любовь своего ребёнка». 

-«Влияние психоэмоционального состояния на процесс формирования личности ребенка» 

-«Мастер общения» 

-«Стресс в моей жизни» 

-«Управление психическим состоянием». 

Преемственность с ДОУ для родителей будущих первоклассников через организацию 

«Дней открытых дверей», конференций, круглых столов, совместных родительских 

собраний. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 
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момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования.   

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 

программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Курсы коррекционно-развивающей области 

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. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 
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расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных 

процессов). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 

музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Достижение обучающихся с ЗПР планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

1. Развитие познавательной сферы: 

- положительная динамика развития произвольного внимания и произвольной памяти; 

- умение оформлять в речи свои рассуждения, объяснения; 

- сформированность операций мыслительной деятельности; 

- умение классифицировать, обобщать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

причинно- следственную связь на элементарном материале; 
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- повышение уровня познавательной активности; 

- повышение уровня учебной мотивации; 

- умение осуществлять целенаправленную познавательную деятельность. 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы: 

- снижение уровня личностной и школьной тревожности; 

- уменьшение количества страхов; 

- увеличение способности к саморефлексии и самоанализу; 

- расширение эмоционального диапазона; 

- формирование адекватной самооценки и уровня притязаний; 

- закрепление положительных поведенческих реакций; 

- активизация положительного эмоционального опыта в системе межличностных 

отношений; 

- развитие эмпатических реакций. 

- повышение уровня произвольной регуляции и самоконтроля; 

Развитие личностной и коммуникативной сфер: осознание себя (своей личности) и 

актуализации позитивного отношения к себе и более глубокому пониманию других 

людей; о повышение уровня социальной компетентности; о умение продуктивно 

взаимодействовать в коллективе; о способность подчиняться школьным правилам и 

общественным нормам; о умение ориентироваться в нравственных ценностях и оценках.  

 

 

 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение 

   Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает 

более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части педагогов — 

специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации 

работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых 

подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и 

технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. С 

одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный потенциал 

коллектива. С другой стороны  в последние годы  наблюдается  омоложение 

педагогических кадров. 

Деятельность МКОУ «Волчихинская СШ №2»  по развитию кадрового потенциала: в 

условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении  

главного результата – качественного образования школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

- работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; 

-  повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в МКОЛУ «Волчихинская СШ №2»  проводятся следующие 

мероприятия: 

- создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

- обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

-создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации 

на более высокую квалификационную категорию; 

-разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

-оснащение материально - технической базы; 
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-использование рациональных педагогических нагрузок; 

-помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

-сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала. 

  В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

 В качестве особого вида поддержки выступало  родительское сообщество и сетевое 

взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с использованием ИКТ. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива: 

через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях 

– от школьных до краевых; 

через научно-методические советы; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись следующие 

требования: 

умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

умение проектировать, распределять цели; 

умение организовать и анализировать деятельность; 

умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  технологической форме; 

умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

нормативные документы Министерства образования Российской Федерации,  

определяющие главные направления воспитательной работы; 

проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а 

также реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической 

теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

нормативных документов; 

научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе; 

знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся; 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

- Советник директора по воспитательной работе 

- Педагог-огранизатор 

- Классные руководители 
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- Педагог-психолог 

- Социальный педагог 

- Учитель -логопед 

- Педагоги дополнительного образования 

№ п/п занимаемая должность  базовая школа  

1 заместитель директора по ВР  1 

 советник директора по ВР 1 

2 классные руководители  12 

педагоги дополнительного образования   

 педагог – организатор  1 

социально – психологическая служба:   

 социальный педагог 1 

 педагог – психолог  1 

 педагог – дефектолог  1 

 учитель – логопед  1 

 

    Нормативно – методическое обеспечение 

  Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ «Волчихинская СШ № 2» 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

1.Положение о классном руководителе;  

2 Положение о методическом объединении;  

4.Положение о внутришкольном контроле;  

5.Положение  о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений МКОУ «Волчихинская СШ № 2»     

6.Положение о Совете профилактике правонарушений;  

7.Положение о родительском комитете МКОУ «Волчихинская СШ № 2»    

8.Положение о социально-психологической службе МКОУ «Волчихинская СШ № 2»   

9. Положение о школьной службе медиации МКОУ «Волчихинская СШ № 2»   

10.Положение об организации дополнительного образования в МКОУ «Волчихинская СШ 

№ 2»    

11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «Волчихинская СШ № 2»    

12.Положение о школьном ученическом самоуправлении;  

13. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МКОУ «Волчихинская СШ № 2»    

14.Положение о первичном отделении общероссийской общественно государственной 

детско-юношеской  организации  «Российское  движение школьников» МКОУ 

«Волчихинская СШ № 2»    

15. Положение о школьном спортивном клубе .  

16.Положение о порядке оказания    ППМС-помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации в   МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» (Приказ № 243  от 27.08.2021). 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

  Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Описание   особых образовательных потребностей в части организации воспитания 

обучающихся с задержкой психического развития 

- побуждение познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

- расширение кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире; 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и  закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

- совершенствование предпосылок интеллектуальной деятельности  (внимания, 

зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.), 

- формирование, развитие у детей целенаправленной деятельности, функции  

программирования и контроля собственной деятельности; 

- развитие личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли,  выработка навыков 

произвольного поведения, волевой регуляции своих  

действий, самостоятельности и ответственности за собственные поступки; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного  общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с  взрослыми), в формировании 

навыков социально одобряемого поведения,  максимальном расширении социальных 

контактов; 

- усиление регулирующей функции слова, формировании способности к  речевому 

обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых  действий; 

- сохранение, укрепление соматического и психического здоровья, в  поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости,  психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 

 

Описание специальных образовательных  условий  для детей с задержкой психического 

развития 

В МКОУ «Волчихинская СШ №2» созданы необходимые  условия для получения 

качественного образования детям с ЗПР, для  коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации. Первым  специальным условием является специальная образовательная  

программа для детей данной категории (уровень академических знаний  сопоставим с 

общеобразовательной школой). 

Обучение школьника, имеющего ЗПР, осуществляется по  адаптированной 

образовательной программе, разработанной на основе  ФГОС ОВЗ, ФАООП ОВЗ, на 

основании заключения ПМПК и заявления родителей (законных представителей).  

 Данная программа сохраняет основное содержание  образования начальных классов 

общеобразовательной школы, но отличается коррекционной направленностью обучения.  
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В обучении школьника с ЗПР используются особые методы  обучения, а именно, больший 

акцент делается на наглядных и практических  методах обучения. А так же применяются 

индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего 

обучения,  приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного,  

прием комментирования и пр.; 

Учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные) 

имеют своеобразие. Педагогические,  психолого-педагогические, медицинские, 

социальные и иные услуги для школьника с ЗПР, предполагают наличие в МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» специалистов службы сопровождения таких как учитель-

дефектолог,  учитель - логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

В условиях инклюзивного образования ученик с задержкой психического развития 

получает  необходимую  коррекционную помощь на индивидуальных и групповых 

коррекционных  занятиях общеразвивающей и предметной направленности. Эти занятия    

включены в учебный план МКОУ «Волчихинская СШ №2», где предусмотрено их 

проведение за счет часов компонента  образовательного учреждения. 

  Система поощрения социальной успешности и проявлений  

активной жизненной позиции обучающихся. 

  Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике образовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавших в конкурсах). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 
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Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу образовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса. 

   Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: взаимное уважение всех 

участников образовательных отношений; приоритет анализа сущностных сторон 

воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 

образовательной организации, контингента обучающихся и другого): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
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социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогического работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающимся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в МКОУ «Волчихинская СШ №2».  

 

1.2.5. Программа внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 
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Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

Основные задачи:  

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности;  

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  

развитие навыков 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.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное   на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

   Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает   направление 
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внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

     Формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:  

художественные, культорологические, филологические, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно – патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

  К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении МКОУ «Волчихинская СШ №2», но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей.   

  При организации внеурочной деятельности в МКОУ «Волчихинская СШ №2» в этой 

работе   принимают участие все педагогические работники  (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).  

  Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет:  в младших классах (дополнительные первые - IV классы) 1680 часов. 

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 

часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционно-развивающей 

работы. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

1. Коррекционно-развивающее  курсы (регламентируется содержанием соответствующей 

области, представленной в учебном плане). 

2. Духовно-нравственное направление  

3. Спортивно-оздоровительное направление. 

4. Общекультурное. 

5. Социальное. 

  Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. МКОУ «Волчихинская СШ №2» вправе самостоятельно 

выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы ее 

организации с учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей).     

Формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют  общим целям, задачам и 

результатам воспитания.  

     Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено 

коррекционными образовательными курсами: логопедические занятия, 

психокоррекционные занятия, ритмика.   

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 
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организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с ЗПР, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

-  приобретение обучающимися с ЗПР социального знания,  

- формирования положительного отношения к базовым ценностям,  

- приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества:  патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно полезная, спортивно- 

оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

праздники, общественно полезные практики, смотры - конкурсы, викторины, беседы, 

культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п.) и т.д. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в МКОУ 

«Волчихинская СШ №2»  заключается в том, что в ней созданы все условия для 

полноценного пребывания обучающихся с ЗПР в общеобразовательной организации в 

течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно - 

развивающего процессов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен.  

 Внеурочная деятельность способствует  социальной интеграции обучающихся с ЗПР 

путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в 

которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов 

как обучающихся с ЗПР, так и их обычно развивающихся сверстников.   

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники МКОУ «Волчихинская СШ №2» (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.). 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» используется план внеурочной деятельности,  План  определяет 

общий объем внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

План внеурочной деятельности 
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программа  Класс всег

о I I' II III IV 

н
ед

ел
я
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ед
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го
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н
ед
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я

 

го
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н
ед
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я

 

го
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н
ед
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я

 

го
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Обязательная часть  

коррекционн ритмика  1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 168 
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о – 
развивающая 
область  

коррекцион

но – 

развивающи

е занятия   

6 198 6 198 6 204 6 204 6 204 1008 

Итого  7 231 7 231 7 238 7 238 7 238 1176 

духовно - 

нравственное 

направление   

Разговоры  

о важном 

1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 168 

общеинтелле

ктуальное  

направление   

Функциона

льная 

грамотность 

1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 168 

общекультурн

ое 

направление     

«Тропинка 

в 

профессию» 

1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 168 

Вариативная часть             

спортивно – 

оздоровите

льное 

направлени

е  

  

по выбору  1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 168 

социальное 

направление   

по выбору  1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 168 

Не более   10 330 10 330 10 340 10 340 10 340 1680 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется ежегодно  в соответствии с 

действующим СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности 

младших школьников.  

Выше указанный план внеурочной деятельности являются ориентиром при разработке   

ежегодного плана внеурочной деятельности МКОУ «Волчихинская СШ №2».    Выбор 

модели организации внеурочной деятельности обоснован. Основание – анализ 

потребностей обучающихся и их родителей/законных представителей.   

  План, режим, рабочие программы по курсам  внеурочной деятельности, расписание 

занятий утверждаются ежегодно директором школы на текущий учебный год. 

Планирование внеурочной деятельности 

   С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего, основного общего  и образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, 

отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 
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школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

 

    Условия организации внеурочной деятельности 

    Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и 

в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ 

основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о 

выборе родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и 

форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе 

дополнительного образования школы и учреждениях дополнительного образования. 

   Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности  в  рамках   реализации   АООП НОО определяет  школа, продолжительность     

занятий внеурочной  деятельности,    их количество в неделю определяется 

приказом по МКОУ «Волчихинская СШ №2», расписание составляется отдельно для   

внеурочных занятий. 

  Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: занятия в школе проводятся в одну смену, столовая, в которой организовано 

горячее питание. 

  Для организации внеурочной деятельности школа располагает школьным стадионом, 

спортивными  залами, оборудованными спортивным инвентарем, актовым залом, 

библиотекой, музыкальной техникой, интерактивными досками, мультимедийным 

оборудованием. 

   Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

   Учет занятий внеурочной   деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий 

внеурочной     деятельности, в которые вносятся     списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогического работника. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Контроль за реализацией АООП  в соответствии с ФГОС ОВЗ, в том числе за 

организацией внеурочной деятельности, осуществляют заместитель директора по 

воспитательной работе в соответствии с должностными инструкциями. 

  План внеурочной деятельности разрабатывается ежегодно на основании выбора 

родителей (законных представителей), обучающихся,  утверждается директором 

образовательной организации.  

  Внеурочная деятельность не включает занятия в рамках дополнительного образования (в 

отделении дополнительного образования образовательной организации, образовательных 

организациях дополнительного образования), но может реализовываться через занятия в 

кружках Точки роста, спортивных секциях ШСК «Старт», учреждениях дополнительного 

образования, через семейное воспитание. 

При установлении направлений и объема часов внеурочной деятельности, обучающегося 

допустимо учитывать посещение занятий дополнительного образования и возможно 

уменьшение часов внеурочной деятельности. 

Для внеурочной деятельности и отделения дополнительного образования 

составляются отдельные расписания. 

Модель организации внеурочной деятельности 

    При разработке модели внеурочной деятельности в МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

учтена оптимизация режима работы групп продленного дня и отделения дополнительного 

образования МКОУ «Волчихинская СШ №2»  в целях недопущения двойного 

финансирования при выполнении государственного      задания и организации 

предоставления государственных услуг. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. 
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В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует  в классе образовательный процесс,  оптимальный для развития 

положительного  потенциала личности     обучающихся в рамках     деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 

 Режим образовательной деятельности МКОУ «Волчихинская СШ №2»: 

- урочная деятельность (от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на 

определенной параллели перерыв (при организации работы групп продленного дня – не 

менее 45 минут),  

-  внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

После окончания занятий внеурочной деятельности может быть продолжена организация 

работы групп продленного дня (1 класс).  

Мониторинг результатов освоения курсов внеурочной деятельности. 

  При организации внеурочной деятельности МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности. Обязательной частью рабочей программы курса внеурочной деятельности 

является описание планируемых результатов освоения курса и форм их учета. Реализация 

курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

В 1 - 4 классах организована работа с Портфолио, таким образом, решается одна из 

основных задач обучения и воспитания: выявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей ребенка. 

Работа с Портфолио ведет к повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего 

творческого роста, поощряет учащихся, педагогов и родителей к взаимодействию и 

достижению положительных результатов, максимально раскрывает весь спектр 

достижений и выполняемых работ. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

- текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Текущий контроль 

проводится с целью систематического контроля уровня приобретения универсальных 

учебных действий, а также носит мотивационный характер. 

- промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной 

деятельности: полноты, прочности, осознанности и системности освоения содержания 

программ по годам обучения. 

    Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-оценочной 
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процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное участие в 

ней обучающегося, очное или заочное. 

       Оценке планируемых результатов внеурочной деятельности подлежат результаты, 

которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности. 

      Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как: 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий). 

Периодичность.  

- текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления 

внеурочной  деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в апреле. 

Методы и формы оценки 

     Оценивание планируемых результатов проводится с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные посредством 

применения вышеуказанных форм, фиксируются   способом (зачёт/незачет). Словесная 

характеристика достижения обучающегося как способ фиксации результата используется 

только в ходе текущего оценивания. 

К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся: 

-работа в группах по решению проектных, ситуационных задач; 

-выполнение группового или коллективного творческого дела; 

-программируемые учебные занятия; 

-ролевая, интеллектуальная игра; 

    К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относятся: 

-защита проекта; 

-творческий экзамен, отчет, презентация; 

 -выступление, доклад, сообщение; 

-разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества. 

      Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной оценке, 

применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки.    

   Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ базируется на приоритете динамики 

индивидуальных достижений. 

Организация оценочной деятельности 

     Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий 

реализацию образовательной программы через внеурочную деятельность. 

    Педагог подготавливает контрольно-измерительные материалы и (или) методики для 

оценки достижений результатов по образовательной программе, согласует их с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

    Контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки достижения 

результатов являются частью рабочей программы. 

     Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы, обязан в устной 

форме знакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их индивидуальных 

достижений по мере реализации соответствующей образовательной программы. 

   График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

посредством размещения на сайте МКОУ «Волчихинская СШ №2»  или иным удобным 

для участников образовательных отношений способом информирования. 
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    Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

    Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) в течение двух недель. 

   Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, если он 

освоил не менее 70% содержания программы. Если обучающийся не имел возможности 

посещать какой-либо курс внеурочной деятельности по причине занятости в организациях 

дополнительного образования, он имеет возможность осваивать программу 

самостоятельно и получить зачет по программе, предоставив по итогам года 

индивидуальный проект, портфолио, творческую работу по направлению данной 

программы. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по направлениям 

деятельности в следующих формах: 

 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

     Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.  Проектная 

деятельность реализуется  в любом из видов внеурочной деятельности.  

Духовно – нравственное направление  

   Один час в неделю отводится  на внеурочное занятие "Разговоры о  важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном"  

Форма организации: 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или)  беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни  

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной  культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и  ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Цель: развитие ценностного  отношения обучающихся к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории,  богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном», направлены:  на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося,  необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.   

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Направления 

деятельности 

Формы аттестации 

Коррекционно – 

развивающая область  

Мониторинг уровня сформированности базовых учебных действий,  

уровня итоговых достижений  

Спортивно-

оздоровительное 

Портфолио, соревнования, олимпиады, конференции, турниры, 

массовые формы организации совместной деятельности учащихся. 

Общекультурное Концерты, выставки, конференции, олимпиады, творческие и 

проектные работы. 

Духовно-нравственное Конференции, олимпиады, творческие и проектные работы, 

массовые формы организации совместной деятельности учащихся. 

Социальное Участие в делах классного ученического коллектива и в 

общешкольных мероприятиях: праздниках, концертах, конкурсах, 

соревнованиях, волонтерской деятельности. 
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-«Легкая атлетика» 1-4 класс 

Форма организации: 

- теоретические занятия; 

-практические занятия (общая физическая подготовка, специальная подготовка, 

постановочно-репетиционная работа); 

- индивидуальные занятия; 

- самостоятельная двигательная активность. 

- физкультурные праздники, спортивные развлечения, недели здоровья. 

Цель: обучение основам легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как 

базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств 

легкой атлетики.  

 

- «Футбол» 1-4 классы 

Форма организации: 

- теоретические занятия; 

-практические занятия (общая физическая подготовка, специальная подготовка, 

постановочно-репетиционная работа); 

- индивидуальные занятия; 

- самостоятельная двигательная активность. 

- физкультурные праздники, спортивные развлечения, недели здоровья. 

Цель: формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом 

с использованием средств вида спорта «футбол». 

 

Общекультурное (художественно – эстетическое) направление 

- Моя художественная практика  1-4 классы  

Форма организации:  художественно-творческая практика; творческие занятия; творческий 

проект; выставка-конкурс; квест; пленэр и фотопленэр; мастер-класс; экскурсии; 

виртуальные путешествия и др. 

 Цель: создание условий для проявления творческих способностей обучающихся в 

процессе 

приобретения ими опыта практической работы в различных видах художественно-

творческой деятельности. 

 

- Музыкальная капель 1-4 классы  

Форма организации:  музыкальная студия, постановка концертных номеров.   

Цель: развитие музыкальной культуры обучающихся как части их духовной культуры 

через коллективную исполнительскую деятельность – пение в хоре.    

 

- Музыкальный театр 1-4 классы  

Форма организации:  театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности 

 

- Геометрия вокруг нас 1-4 классы  

Форма организации: учебный курс – факультатив 

Цель: расширять и углублять знания и способы действий по геометрическому материалу, 
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формировать умения моделировать геометрические фигуры, геометрические тела, 

выявлять их свойства, моделировать несложные объекты окружающего мира; 

 

- «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» 1-4 классы 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

Цель: совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества. 

 

- Основы логики и алгоритмики 1-4 классы  

Форма организации: 

система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, планшетов, 

смарт-часов, наушников и других технических устройств. 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования. 

 

Социальное  направление 

- «Тропинка в профессию» 1-4 классы 

Форма организации: беседа, рассказ, проектная, игровая (ролевые, дидактические, 

ситуационные, деловые игры).  

Цель: создание образовательной среды, насыщенной возможностями для реализации 

способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы деятельности. 

 

- «Орлята России» 

Форма организации: беседа, рассказ, проектная, игровая (ролевые, дидактические, 

ситуационные, деловые игры).  

Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

 

- «Что мы знаем про то, что нас окружает» -1-4 классы 

Форма организации: 

- творческие проекты по учебным предметам 

Цель:  формирование нравственных, гуманистических идеалов у учащихся как основы 

экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности  обеспечивается 

достижение обучающимися с ЗПР:  

- воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ЗПР социальных знаний (о 

Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
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носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся  получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с ЗПР начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование  социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.  У обучающихся могут 

быть сформированы в начальном виде  коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития  могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные  личностные результаты внеурочной деятельности: 

ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
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способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

 

1.3. Организационный раздел адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

1.3.1. Учебный план 

   Учебный план МКОУ «Волчихинская СШ №2»   АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает  введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В  учебном плане представлены семь предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание»,  «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура» и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной 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. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 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. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. На первом и втором годах обучения    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;    

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные;    

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 санитарно - гигиеническими 

требованиями. 

    Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

  Выбор направлений внеурочной деятельности определяется МКОУ «Волчихинская СШ 

№2».  

   Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, 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 может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-

развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов 

отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может   один  учебный план,  в рамках которого 

формируется индивидуальная учебная программа (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
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 Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 

обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и 

втором годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий на первом и втором годах обучения 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; в январе - 

мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

В предметную область "Иностранный язык" введен учебный предмет "Иностранный язык 

(английский)", 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 с 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. 

При проведении занятий по предмету "Иностранный язык" класс делится на две группы. 

  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 обучающихся. 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 минут, на 

групповые занятия - до 40 минут. 

 Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

   Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 3528 часов и 

более 3732 часов. Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-

развивающее направление. 

 Формы промежуточной аттестации: четвертные и годовая.   

 Промежуточная аттестация обучающегося за четверть  проводится в течение последней 

недели четверти. Формой промежуточной аттестации учащихся является оценивание 

образовательных результатов учащихся по итогам четверти и года.  

Механизм выставления отметок за четверть.  

Для выставления отметки за четверть необходимо наличие в электронном журнале у   

обучающегося 2-4 классов:  

-не менее трех отметок при условии проведения предмета 1 час в неделю;  

-при 2-3 часах в неделю — не менее 6-ти отметок;  

-при 4-5 часах в неделю - не менее 8-ми отметок;  

  В 1  и 1 дополнительном классах без отметочная  система, промежуточная аттестация  
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проводится без отметочной системы.  

 Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Предметные 

области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю  Всего  

1 1доп 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого  21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно – развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно – развивающая область:  7 7 7 7 7 35 

Коррекционно – развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

Ритмика  1 1 1 1 1 5 

Направления внеурочной деятельности  3 3 3 3 3 15 

Всего  31 31 33 33 33 161 

  Для МКОУ «Волчихинская СШ №2» , в которой языком образования является русский 

язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но 

т.к. в образовательной организации отсутствуют условия для изучения предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», то эта область в 

образовательную программу, в том числе в учебный план, не вносится. 

Выше указанный вариант учебного плана  является основой для разработки учебного 

плана на конкретный учебный год, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: состав учебных предметов; недельное распределение учебного 

времени,  отводимого  на  освоение  содержания  образования  по  классам,  учебным 

предметам; максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.   

При обучении на дому обучающиеся осваивают все предметы следующих предметных  

областей: «Русский язык и литературное чтение», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура».    
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Учебный план составляется и утверждается ежегодно.  

   Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины   образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным МКОУ «Волчихинская СШ №2».   

При реализации данной   адаптированной образовательной программы  созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимся содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом его особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

 

Календарный учебный график   
   Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. 

 С целью профилактики переутомления в   календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет  не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 

подготовительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 

1-4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 

подготовительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1 -

4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для подготовительных 

и 1-4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для подготовительных 

и 1 -4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1 -4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает  40 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет  не 

менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся подготовительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один 

раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока в день 
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по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей.  

Занятия начинаются в 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организовывается  

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график МКОУ «Волчихинская СШ №2» составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года.  

 

Календарный учебный график  
Начало учебного года  Учебный год начинается 1 сентября.     Если этот день  

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за  ним, рабочий день. 

Окончание учебного года Учебный год   заканчивается 20 мая. Если этот день  

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

заканчивается в предыдущий рабочий  день. 

Продолжительность учебных 

четвертей  

1 четверть  8 учебных недель (для 1 доп,  1 – 4 классов) 

2 четверть  8 учебных недель (для 1 доп,  1- 4 классов); 

3 четверть  10 учебных недель (для 2 - 4 классов) 

9 учебных недель (для 1 доп и 1 классов); 

4 четверть  8 учебных недель (для 1доп, 1 - 4 классов). 

Продолжительность учебного 

года  

1дополнительный и 1 класс  37 календарных недель  

2-4 классы 38 календарных недель  

Продолжительность 1 

полугодия  

17 календарных недель 

(16 учебных недель) 

1 неделя каникул 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность 2 

полугодия 

1дополнительный и 1  класс  20 календарных недель 

17 учебных недель 

2-4 класс 21 календарных недель 

18 учебных недель  

2 недели каникул 

1 неделя праздники и сокращение на праздничные дни 

23.02.  

08.03.  

01.05.  

09.05.  

Сокращение учебного дня на 1 час в предпраздничные дни 

22.02.  

07.03.  

08.05.  

Сроки и продолжительность 

каникул  

Осенние каникулы  

(по окончании I четверти) 

 9 календарных дней  

(1доп, 1-4 классов) 

Зимние каникулы   

(по окончании II четверти)  

9 календарных дней  

(1доп, 1-4 классов)  

*дополнительные  каникулы 9 календарных дней  

( 1доп и 1 классы) 
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Весенние каникулы   

(по окончании III четверти) 

9 календарных дней  

(1доп, 1-4 классов)   

Летние каникулы  

(по окончании учебного 

года) 

Не менее 8 недель  

Сроки проведения 

промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация 

проводится на последней  

неделе  перед каникулами   

5 дней 

Количество часов в неделю  Урочная часть  Внеурочная часть, включая 

коррекционно – развивающие 

курсы * 

1доп и 1 

класс  

8 недель 

   

15 7 часов в неделю  на 

коррекционно – развивающие 

курсы ; другие направления 

внеурочной деятельности 3 часа   

25 недель 

   

21 7 часов в неделю  на 

коррекционно – развивающие 

курсы ; другие направления 

внеурочной деятельности 3 часа   

2 класс 34 недели 23 7 часов в неделю  на 

коррекционно – развивающие 

курсы ; другие направления 

внеурочной деятельности 3 часа   

3 класс 34 недели 23 7 часов в неделю  на 

коррекционно – развивающие 

курсы ; другие направления 

внеурочной деятельности 3 часа   

4 класс 34 недели 23 7 часов в неделю  на 

коррекционно – развивающие 

курсы ; другие направления 

внеурочной деятельности 3 часа   

 

 

  

1.3.2.Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

  Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.   

Кадровые условия 

  кадровые условия реализации АООП НОО включают:  

- характеристику укомплектованности МКОУ «Волчихинская СШ №2»; 
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- описание уровня квалификации работников МКОУ «Волчихинская СШ №2»  и их 

функциональных обязанностей; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 - описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Характеристика укомплектованности:  

Состав и квалификация педагогических кадров МКОУ «Волчихинская средняя школа 

№2»:  

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками – 100%;  

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с ЗПР участвуют 4  педагогов, из них 3 – с высшим профессиональным 

образованием (75%); 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников – регулярное 

прохождение курсов повышения квалификации – 1 раз в 3 года. 

Описание уровня квалификации работников и их функциональные обязанности. 

Уровень квалификации работников МКОУ «Волчихинская средняя школа №2», 

реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности 

соответствуют квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

для педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации - также квалификационной категории. 

 В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.2 АООП 

НОО обучающихся с ЗПР  входят: учитель начальных классов,   учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка,  педагог-психолог, социальный педагог,   учитель-

логопед.  

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), должны иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

 а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки 

в области олигофренопедагогики; 

 г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

 в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

 г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

 а) по специальности «Логопедия»;  
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б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

 а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 

 б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

г) по специальности «Олигофренопедагогика»; д) по другим педагогическим 

специальностям с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или 

повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной удостоверением о повышении квалификации или дипломом 

о профессиональной переподготовке. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы должны пройти переподготовку либо получить образование в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. При 

необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов 

других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.2), имеют  высшее профессиональное образование, предусматривающее 

освоение одного из вариантов программ подготовки: получение степени/квалификации 

бакалавра или магистра по направлению «Педагогическое образование» 

(соответствующего профиля подготовки); получение квалификации учитель начальных 

классов по специальности «Начальное образование»; получение квалификации учитель по 

другим специальностям при наличии переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца.  

    Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения 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. 
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При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

План повышения квалификации педагогов МКОУ «Волчихинская средняя школа 

№2»  

1.Актуальность. 

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического 

опыта. В связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, 

обеспечивающего деятельность учителя. 

Актуальность проблемы обновления образования объясняется стремительным 

распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий, 

с одной стороны, и недостаточным владением ими педагогами, с другой. Использование в 

педагогической деятельности различных образовательных технологий позволяет 

преподавателям и другим специалистам повысить мотивацию обучающихся, 

профессионально – практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться 

запланированных результатов в своей профессиональной педагогической деятельности. 

Обновление образования сегодня требует от педагогов: 

- знания тенденций инновационных изменений в системе современного образования, 

отличий традиционной, развивающей и личностно-ориентированной систем обучения; 

-понимания сущности педагогической технологии; 

-знания интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; 

-владения технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования, 

проектирования оптимальной авторской методической системы, развитых дидактических, 

рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; 

-умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и 

эффективность применяемых педагогических технологий и собственной педагогической 

деятельности в целом. 

Условием успешной социализации учащихся школы является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы школы акцент смещен в сторону деятельности по 

усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки 

педагога будут направлены на развитие его готовности к субъектно-субъектному 

развивающему взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет 

развитие профессионального самосознания учителя и определение путей и средств его 

профессионального саморазвития. 

2. Цель: Основной целью повышения квалификации педагогических работников школы 

является развитие их профессиональной компетентности, формирование устойчивых 

навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, придание 

структурной целостности педагогической деятельности каждого из них, что в 

совокупности обеспечит выполнение требований по достижению современного качества 

образования. 

Задачи повышения квалификации: 

- поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов в 

соответствие с требованиями сегодняшнего дня; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной 

деятельности до потенциально возможного уровня: 

- переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения 

квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на 

развитие профессиональной компетентности; 

- активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом 

мастерстве, 
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- предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации 

индивидуальных творческих замыслов педагогов; 

- удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, 

педагогических инноваций и научных достижений; 

- освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного 

самостоятельного использования их в качестве, как современного средства 

информационного обмена, так и эффективного педагогического средства. 

Профессиональная компетентность – комплексная характеристика, объединяющая 

педагогическую, технологическую, менеджерскую подготовленность педагога в 

теоретическом и прикладном форматах и проявляющаяся в сугубо индивидуальной форме 

за счет уникальности личностных качеств каждого из них. Развитие всех компетенций, 

обеспечивающих успех в профессиональной деятельности, и поддержание их на 

требуемом уровне происходит в двух формах: в форме самообразования и 

самосовершенствования и в форме внешне организованного профессионального 

обучения. 

Система внутришкольного управления должна предусматривать механизм влияния на обе 

указанные формы и обеспечивать их взаимодействие и взаимодополнение. 

Используются и другие важные принципы при организации работы по повышению 

профессионального уровня педагогов: 

- выявление особенностей педагогического стиля каждого учителя и создание 

благоприятных условий для сохранения и развития его продуктивных компонентов; 

- стимулирование поисковой и инновационной деятельности; 

- поощрение стремления к постоянному профессиональному росту; 

- организационная поддержка пожеланий учителей на участие в инновационных формах 

профессионального совершенствования, предлагаемых на краевом и муниципальном 

уровнях; 

- регулярное информирование учителей о достижениях передовой педагогической науки и 

практики в рамках общешкольных тематических семинаров, круглых столов. 

Структура модели повышения квалификации в МКОУ «Волчихинская СШ №2» включает 

четыре организационных уровня: 

- самообразование, 

- школьный 

- муниципальный 

- краевой 

    Первый уровень самообразование - предоставляет наибольшую творческую свободу 

педагогу. Содержательно он включает изучение и апробацию тех материалов, которые 

связаны с ближайшими рабочими потребностями учителя. Перечень вопросов, выбранных 

педагогом для самостоятельного освоения на предстоящий учебный год, включается в его 

годовой план работы и регистрируется в плане работы предметного методического 

объединения. В течение учебного года на заседаниях МО заслушиваются отчеты 

педагогов о проведенной работе по теме самообразования. Отчеты утверждаются 

методическим объединением и становятся одним из документов мониторинга педагога. 

Самообразование осуществляется в форме изучения теоретических вопросов, освоения 

методик, технологий, разработки авторских программ, выполнения педагогических 

проектов, написания статей, подготовки конкурсных материалов и др. 

    Второй уровень повышения квалификации - школьный. На школьном уровне 

повышение квалификации учителей происходит через: 

- систему педагогических советов; 

- работу предметных школьных методических объединений; 

- организацию курсовой подготовки; 

-через организацию круглых столов, семинаров. 

- работа над методической темой школы 
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   Третий уровень повышения квалификации- муниципальный. На муниципальном  уровне 

повышение квалификации учителей происходит через: 

- работу предметных   районных  методических объединений; 

-систему работы районных семинаров; 

-участие педагогов в конкурсах. 

    Четвертый уровень повышения квалификации- краевой. Происходит через: 

-участие педагогов в конкурсах; 

-в семинарах; 

-участие в вебинарах. 

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 её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно – методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ. 

Рассматривая непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции 

педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования, спланирована 

методическая работа: 

- Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта 

- Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОСНОО 

обучающихся с ОВЗ 

- Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения Стандарта 

 - Участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта.  

Описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы, ориентированное на результат, учителей начальной школы, других 

педагогических работников школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 
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 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ЗПР;  

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими);  

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО;  

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 

с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

  Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в МКОУ «Волчихинская СШ №2»; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном 

плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, 

на фронтальные занятия – на класс). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР   отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи 

с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования  

отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;  

- организации временного режима обучения;  

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  
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- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

- общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок.); 

- подвижных занятий (2 спортивных зала,  гимнастический зал, спортивная площадка на 

пришкольном участке) 

-  спокойной групповой работы (классная комната); 

- индивидуальной работы (библиотечно – информационный центр); 

- демонстрации своих достижений (актовый зал). 

  Школа расположена в районном центре с.Волчиха. Школа имеет филиалы:  

- Пятковологовской филиал по адресу с. Пятков Лог, ул. Ленина, 80;  

- Коминтерновский филиал по адресу п.Коминтерн, ул. Садовая, 2а; 

- Новокормихинский филиал по адресу с. Новокормиха, ул. Центральная, 18; 

- Березовский филиал по адресу п. Берёзовский, ул. Кошевого, 21а, помещение 1 

- Бор – Фопостовский филиал по адресу с. Бор-Форпост, ул. Сидорова, 15.  

    Внешняя среда школы оказывает содействие гармоничному, духовному развитию 

личности ребенка, прививает ему основополагающие принципы нравственности, 

способствует формированию социальной компетентности. 

Школа  располагает пространством, необходимым для разновозрастного общения, 

доступным по площади, много места, на каждом этаже в рекреациях, холлах, в вестибюле.  

Количество зданий 2: Здание №1 общая площадь – 5810,1 кв м, Здание №2 общая площадь 

– 641,9 кв м;   общая площадь учебных кабинетов-1964,8 кв м, в здании №1.Общая 

площадь учебных кабинетов в здании №2 – 364,4 кв м.  Занятия проводятся в одну смену. 

Лицензионный норматив по площади на одного учащегося не превышается. 

Стиль оформления помещений и коридоров единый по всей школе.   Наличие свободных 

стен позволяет размещать выставочные работы ребят, полученные ими за участие в 

различных конкурсах, соревнованиях, Дипломы, Почетные грамоты, спортивные награды. 

   На I этаже располагается Стена Успешности учащихся школы: отличники учебы, 

активисты, спортсмены школы, гордость школы (учащиеся-медалисты). 

На лестничных площадках нашли место портреты выдающихся русских писателей и 

поэтов. Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

общеобразовательных учреждений: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Территория школы благоустроена. Имеется  подъездной путь, ограждение. 

Здание школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

- локальным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- холодной и горячей водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 
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- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 

школа располагает следующей материально-технической базой: 

─ Общее количество компьютеров -  201, мультимедийное оборудование -57, с выходом  в 

Интернет - 124. В общешкольную локальную сеть объединены 90 персональных 

компьютеров,  все они подключены к сети Интернет.  

 Имеется все необходимое для ведения образовательного процесса. Оснащенность 98 %. 

─ Для проведения занятий по физической культуре используются  спортивные залы  с 

раздевалками и лаборантскими для  учителей физической культуры; гимнастический зал   

с тренажерами. В базовой школе спортивные залы оборудованы душевыми кабинками, 

туалетными комнатами.  имеются помещения для хранения инвентаря, лыж, 

туристического оборудования;  один из спортивных залов, оборудован под скалодром для 

тренировок туристов.   

Для выполнения учебной программы по физической культуре школа располагает 

стадионом, на котором размещены зоны: футбольное поле, волейбольная площадка, 

беговые дорожки, прыжковая яма, а также нестандартное оборудование для бега и 

спортивной ходьбы с препятствиями. Для детей 6-7летнего возраста  имеется детская 

игровая площадка. 

─ Для организации внеурочной деятельности используются: библиотека с читальным 

залом 67 кв м. Информационно-библиотечный комплекс включает: систему 

индивидуальных рабочих мест оборудованных ПК для работы с информацией; медиатеку, 

располагающую аудио, видеоматериалами; компьютерный центр  с медиапроектором и 

интерактивной доской; универсальные лекционные помещения; стеллажи для книг, 

хранилище книг и учебников. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в соответствии 

с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ. 

Имеется аудио-видеотехника. Оснащенность 90%. 

Библиотека занимает площадь 67 кв м. 

В школьной библиотеке выделены следующие зоны: 

1. Абонемент. 

2. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК, МФУ, 

мультимедиа установка). 

Кадровые ресурсы библиотеки: библиотекарь, отвечающий за работу библиотеки 

   Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов: 24979. Книжный фонд: 7921, 

фонд учебной литературы составляет  – 17058 учебников и учебных пособий,  основной 

фонд/книги и брошюры – 7921;  в том числе справочно-энциклопедической литературы – 

699, в том числе программно-художественной литературы – 72224 фонд нетрадиционных 

носителей информации -330.  

   Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Школа обеспечена современной информационной базой. Имеется выход в Интернет, 

электронная почта. 

Для организации питания, учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 134 

посадочных места. Столовая имеет необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса. На пищеблоке имеются зоны: 

цех готовой продукции, мясной, овощной цехи, холодильная камера, посудомоечный цех. 

Имеется бытовая комната для работников пищеблока. Технологическим оборудованием, 

посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют 
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организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание.  

Питание учащихся осуществляется по перспективному меню, разработанному на 10 дней 

и утвержденному Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, 

Волчихинском, Ключевском и Угловском районах.  Ежедневное меню комплексных 

завтраков и обедов состоит из горячего мясного или рыбного блюда, булочки, напитка. 

Организацией питания учащихся занимается сама столовая. Питьевой режим в школе 

осуществляется через питьевые фонтанчики, расположенные на 1 этаже школы. 

Административные помещения: кабинет директора школы,  бухгалтерия, учительская 

включающая методический кабинет оснащены на 100 % необходим оборудованием. 

С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по косметическому 

ремонту. 

В школе имеются специально организованные места, постоянно доступные ученикам и 

предназначенные для: общения; проектной и исследовательской деятельности; творческой 

деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; 

демонстрации своих достижений. 

-  Для проведения конференций, семинаров используется актовый зал. Актовый зал со 

сценой и аппаратной, оборудован музыкальной и световой аппаратурой, рассчитан на 244 

посадочных места общей площадью - 136,7кв м. Имеется костюмерная, раздевалка. 

- На каждом этаже расположены лаборантские для хранения карт, таблиц, картин, 

дидактического и методического материалов: учителей начальных классов, учителей 

иностранного языка, учителей математики и информатики, учителей русского языка, 

литературы, учителей физики, химии, биологии, географии. Подсобные помещения  

общей площадью – 602,6 кв м.  

- Имеются технические помещения. 

-   Учебный кабинет универсален, рассчитан на организацию фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм работы.   Учебные классы оборудованы и оснащены всем 

необходимым: столами на 1-2 учеников, стульями, доской, книжными шкафами, 

конторками. 7 учебных кабинета начальной школы   оснащены мультимедийными 

установками. 

   Предметные кабинеты по химии, физике, биологии включают: классную комнату, 

лаборантскую, практикум. Каждое помещение имеет отдельный выход в общий коридор и 

объединено внутренними дверями. 

   Отдельный блок для обучения детей 6-летнего возраста включает: 2 учебных кабинета с 

игровыми зонами, спальное помещение, туалеты,  помещение для раздевалки, прачечную, 

в столовой отведено место для обеденной  зоны. 

 - Музей школы имеет 2 помещения: историко-этнографический музей «Русская изба», 

начало которого восходит к 1995 году, и музей истории школы с 2009 года. 

-  В школе имеются 2компьютерных класса, оборудованных современными компьютерами, 

мультимедийной техникой и интерактивными досками. 

 - В наличии полноценные кабинеты технологии, в т.ч.: мастерская по обработке металла и 

дерева, мастерская по обработке тканей и домоводству, кулинарии. 

- Школа располагает отдельными кабинетами для школьного психолога, социального 

педагога, логопеда. 

На базе школы   функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста». Точки роста - это форма центров образования гуманитарного и цифрового 

профилей регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», нацеленный на уменьшение разрыва между городскими и сельскими, 

поселковыми школами. Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка 

роста» создана как структурное подразделение общеобразовательной организации, 

осуществляющую образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, и расположенной в сельской местности, и направлена на формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся. 
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    Материально-технические условия реализации АООП НОО отвечают характеристикам 

современного образования, требованиям к оснащенности учебных и административных 

помещений, соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, 

позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта учащихся. 

Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом школы, требованиями ФГОС ОВЗ и 

соответствует лицензионным требованиям. 

Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной 

опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в 

учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы осуществляется в 

соответствии с нормативной документацией по охране труда и технике безопасности. 

Одним из основных направлений финансирования школы является создание безопасных 

условий и социально-психологической комфортности образовательной среды. 

На должном уровне в школе осуществляется: 

- обеспечение безопасности учащихся; 

- организационно-материальное обеспечение здоровьесберегающих образовательных 

условий; 

- обеспечение гигиенических условий учебного процесса; 

- соблюдение требований СанПиНа; 

- расстановка технических средств с учётом гигиенических требований, соблюдение 

требований к объему и площади кабинетов; 

- освещённость учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими 

нормами; 

установление в спортивном зале защитных конструкций на светильники, окна.  

 

 Оценка материально-технических условий 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

  

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты:  

1.1.  Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального   государственного   

образовательного   стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ» 

-  Приказа Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1023 “Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Федеральная рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 1-4 классы   

- Федеральная  рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 1-4 классы   

- Федеральная  рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» ФАОП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2) 1-4 классы      

 

 

Имеется  

 

 

 

 

имеется  

 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется 
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 - Комплект  примерных рабочих программ по 

адаптированной физической культуре для 

обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрен решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 29 сентября 2022 г. № 7/22) 

- Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР 3 класс 

Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР 2 класс 

Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР для 1 дополнительного и 1  

класса 

1.2. Школьная мебель и оборудование 

доска классная  

стол учителя  

стул учителя (приставной)  

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

стол ученический (не регулируемый по высоте); 

стул ученический (не регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

конторка  

 1.3.Технические средства  

Ноутбук ICL 

Звуковые колонки SVEN 

Экран демонстрационный digis / reflecta 

Мультимедийный проектор EPSON 

Сетевой фильтр  

 Компьютер  

Системный блок  

Клавиатура  

Телевизор LED 50  / IFFALCON 

Принтер лазерный  

Мышка  

Усилитель  

Моноблок  

1.4. Учебно-методические комплекты: 

Русский язык  

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв). 

«Набор звуковых схем» 

«Касса слогов демонстрационная» №7942 

 «Касса « Лента Букв»» №7942 

«Азбука подвижная» № 441 

«Касса букв классная» № 4419 

  Модель – аппликация «Набор звуковых схем» № 

7280К.М.Тихомирова, 

С.С. Шулындина «Алфавит в загадках, пословицах, 

Имеется 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется 

 

 

 

  

12 

12 

12 

119 

66 

53 

66 

20 

11 

 

6 

7 пар 

7 

7 

5 

5 

4 

3 

4 

1 

6 

3 

1 
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скороговорках» 

Группа «Гласные»  

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку 

1 класс 

Предложение. Схема предложения. 

Значение слова. 

Безударная гласная А 

Слова, противоположные по значению. 

Безударная гласная О 

Правописание сочетаний чу, щу. 

Безударная гласная И. 

Правописание сочетаний чк, чн. 

Безударная гласная Е 

Слова, близкие по значению 

Интонация. Знаки препинания в конце предложения. 

Образные выражения.  

Безударная гласная Я 

Правописание сочетаний ча, ща 

Правописание предлогов. 

Гласные звуки и буквы 

Правописание согласных в корне 

Правописание безударных гласных в корне 

Гласные после шипящих 

Сочетания букв 

Перенос слов 

Члены предложения 

Правописание согласных в корне слова 

Гласные после шипящих 

Парные согласные звуки в конце слов 

Русский алфавит 

Русский алфавит с названиями букв 

Русский алфавит в картинках 

Звуки гласные и согласные 

Предложение. Слово. Слог. Ударный слог. 

Согласные буквы б, п 

Согласные буквы д, т 

Согласные буквы ж, ш 

Согласные буквы в, ф 

Согласные буквы ч, щ, х, й, ц 

Буквы ь,ъ 

Согласные буквы м, н, л, р 

Гласные буквы а, я  

Гласные буквы э, е 

Согласные буквы з, с 

Гласные буквы у, ю 

Согласные буквы г, к 
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Гласные буквы о, ё 

Гласные буквы ы, и 

Разрезной материал 

Алфавит (азбука) 

Печатные буквы 

 Алфавит 

Какой? Какая? Какое? Какие? 

Звуки 

Ударение 

Слоги 

Слова, которые отвечают на вопросы Кто? Что? 

2 класс 

1.Род имен существительных 

2.Разделительный твердый и мягкий знак 

3.Безударные гласные в корне 

4.Образец фонетического разбора 

5.Типы текста. Текст описание 

6.Парные согласные в середине слова 

7.Разделительный ь 

8.Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова 

9.Правописание приставок 

10.Связь слов в предложении 

11.Части речи 

12.Разбор слов по составу 

13.Число имен существительных 

3 класс 

1.Мягкий знак после шипящих 

2.Правописание непроизносимых согласных в корне 

3.Род имен существительных  

4.Род имен прилагательных 

5.Число имен прилагательных 

6.Число имён существительных 

7.Правописание окончаний имен прилагательных 

8.Правописание не с глаголами 

9.Части речи 

10.Разделительный ъ 

11.Второстепенные и главные члены предложения 

12.Части речи. Обобщение 

13.Состав слова 

14.Понятие о глаголе 

15.Понятие об имени прилагательном 

16.Простые и сложные предложения 

17.Прямая речь 

18.Различай приставки и предлоги 

19.Разбор слова по составу 

20.Морфологический разбор имен прилагательных 

21.Члены предложения 
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22.1 склонение имен существительных 

23.Связь слов в предложении 

24.Понятие об имени существительном. 2 склонение 

имен существительных 

25.Образец фонетического разбора 

26.Падежи и предлоги 

4 класс 

1.Личные местоимения 

2.1 и 2 спряжение глагола 

3.Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

4.Значение глагола 

5.Изменения глаголов по числам 

6.Типы текста. Текст рассуждения 

7.Определения спряжения глагола 

8.Изменение по падежам имен прилагательных 

мужского рода 

9.Склонение по падежам имен прилагательных во 

множественном числе 

10.Морфологический разбор имен прилагательных 

11.Неопределенная форма глагола 

12.Морфологический разбор глагола 

13.Слова, которые отвечают на вопросы что делал?, 

что делает? Что сделает? 

14.Изменение глаголов по временам 

15.Приставки пиши слитно 

16.Суффиксы 

17.Изменение по числам имен прилагательных 

18.Изменение по падежам имен прилагательных 

среднего рода 

19. Изменение по падежам прилагательных 

женского рода 

20.Изменение по родам имен прилагательных 

21.Изменение имен существительных по падежам 

22.Склонение имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

23.Роль мягкого знака 

24.Падежи 

25.Мягкий знак после шипящих 

26.Три склонения имен существительных 

27.Однородные члены предложения 

28.Как определить спряжение глагола 

29.Местоимение 

30.Склонение личных местоимений 1 и 2 лица с 

предлогами 

31.Склонение личных местоимений 3 лица с 

предлогами 

32.Окончание существительных 

33.Морфологический разбор существительных 
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34.Безударные личные окончания глаголов 

35.Роль личных местоимений в тексте повествования 

36.Написание безударных личных окончаний глагола 

37.Изменение по падежам личных местоимений 1 

лица 

38.Роль личных местоимений в речи 

39.Изменение по падежам личных местоимений 3 

лица единственного числа 

40.Изменение по падежам личных местоимений 3 

лица  множественного числа 

41.Изменение по падежам личных местоимений 2 

лица единственного и множественного числа 

42.Морфологический разбор местоимений 

43.Глаголы-исключения 

44.Типы текста. Текст-описание 

45.Второстепенные члены предложения.  

46.Синтаксический разбор предложения 

47.1-е склонение имён существительных 

48.Образование имён существительных при помощи 

суффиксов 

49.Виды предложений по интонации и цели 

высказывания 

50.1-е склонение имён существительных 

51.Личные местоимения 

52.Морфологический разбор глагола 

Учебно-лабораторное оборудование 

1.Картинный словарь 

2.Буквы алфавита в картинках 

3.Русский алфавит 

4.Касса демонстрационная слогов 

5.Азбука подвижная 

6.Касса букв классная 

7.Набор звуковых схем 

Литературное чтение  

Комплекты таблиц: 

1 класс 

1. В.Г.  Сутеев 

2. Сказки зарубежных писателей 

3. С.Я.Маршак 

4. Читаем о животных 

5. К.И.Чуковский 

6. Сказки писателей России 

7. Литературные (авторские) сказки 

8. По страницам любимых книг 

9. О родине и родной природе 

10. Читаем о родной природе 

11. А.Л. Барто 

12. Книги о детях 

13. Народные сказки 
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14. Малые жанры фольклора 

15. В.В. Бианки 

16. Е.И. Чарушин 

2 класс 

1.Русские народные волшебные сказки 

2.Народные сказки 

3.Фольклор народов мира 

4.О тебе, моя Родина 

5.Сказки зарубежных писателей 

6.Сказки писателей России 

7.Литературные сказки 

8.Сказки народов России 

9.Волшебный мир сказок 

10.По страницам любимых книг 

11.О родине и родной природе 

12.О наших друзьях животных 

13.О детях и для детей 

14.Фольклор народов России 

15.Малые жанры фольклора 

16.Стихи о родной природе 

17.Русские народные волшебные сказки 

3 класс 

1. Писатели детям 

2. По страницам любимых книг 

3. Книги о животных 

4. Зарубежные сказочники 

5.Сказки народные и литературные 

6.Стихи о родине 

7.А.С.Пушкин 

8. Стихи русских поэтов о родной природе 

9. И.С. Тургенев 

10. Читаем о детях и для детей 

11. Читаем о братьях наших меньших 

12. Какие бывают загадки 

13.На острове Буяне. Фольклор 

14. И.А.Крылов 

15. Л.Н.Толстой 

16. Пословицы 

4 класс 

1.Русские писатели 19 века 

2.Родные поэты 

3.В.А.Жуковский 

4.Басни и баснописцы 

5.Мифы народов мира 

6.Книги о путешествиях и приключениях 

7.Очерки и воспоминания 

8.В мире книг 

9.Словари, справочники, энциклопедии 

10.Зарубежные писатели 

11.Писатели 20 века детям 

12.М.Ю.Лермонтов 

13.А.С.Пушкин 
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14.Страницы старины седой 

15.Крупицы народной мудрости 

Комплект портретов для кабинета начальных классов 

1.Андерсен Х.К. 

2.В.Гримм 

3. Я.Гримм 

4.П.П.Ершов 

5.И.А.Крылов 

6.Д.Н.Мамин-Сибиряк 

7.С.Я. Маршак 

8.С.В.Михалков 

9.Н.Н.Носов 

10.К.Г.Паустовский 

11.Ш.Перро 

12.А.С.Пушкин 

13.А.Н.Толстой 

14.К.Д.Ушинский 

15.К.И.Чуковский 

Русские писатели 20 века 

1.А.А.Ахматоыва 

2.А.А.Блок 

3.М.А.Булгаков 

4.И.А.Бунин 

5.М.Горкий 

6.С.А Есенин  

7.З.И.Замятин 

8.А.И.Куприн 

9.В.В.Маяковский 

10.Б.Л.Пастернак 

11.А.И.Солженицын 

12.А.Т.Твардовский 

13.М.И.Цветаева 

14.И.С.Шмелёв 

15.М.А.Шолохов 

Русские писатели 18-19 веков 

1.В.А.Жуковский 

2.И.А.Крылов 

3.М.Ю.Лермонтов 

4.Н.А.Некрасов 

5.А.С.Пушкин 

6.Л.Н.Толстой 

7.Ф.И.Тютчев 

8.Н.В.Гоголь 

9.А.С.Грибоедов 

10.Ф.М.Достоевский 

11.Н.С.Лесков 

12.М.В.Ломоносов 

13.А.Н.Островский 

14.М.Е.Салтыков-Щедрин 

15.И.С.Тургенев 

16.А.П.Чехов. 

Окружающий мир  
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Наглядные таблицы: 

Серия «Окружающий мир» 

1.Времена года: Лето Зима Весна Осень 

2.Сообщества: Луг Лес Водоём 

3.Природные зоны: Лесная зона Тундра Пустыня 

Арктическая пустыня Степь 

4.Многообразие животных 

5.Многообразие растений 

6.Части растений 

7.Части животных 

8.Деревья, кустарники, травы 

9.Грибы 

10.Живые организмы 

11.Природные явления 

12.Стороны горизонта 

13.Круговорот воды в природе 

14.Тела и вещества 

15.Земля и луна 

16.Связи в живой природе 

17.Водоемы. Река 

18.Живая и неживая природа: Зима Лето 

19.Формы земной поверхности 

20.Звери и птицы России: Лось Изюбрь Лиса Волк 

Тигр Рысь Бобр Выдра Бурый медведь Белый медведь 

Ночница Енот Шакал Заяц Норка. Песец Кабан Крот 

Ёж 

21.Домашние животные: Собака со щенками Кошка с 

котятами Коза, козел, козлята Овца, баран, ягнята 

Свинья с поросятами Морские свинки Хомяки 

Кролики Лошадь с жеребенком Корова с телятами 

22. Домашние птицы: Петух, курицы Гуси Утки с 

утятами Индюк и индейки Канарейки 

Серия «Природоведение» 

1.Ядовитые грибы 

2.Съедобные грибы 

3.Ядовитые растения 

4.Лекарственные растения 

5.Сорные растения 

6.Культурные растения (1) 

7.Культурные растения (2) 

8.Размножение растений 

9.Защитные механизмы растений 

10.Многообразие растений 

11.Растения –паразиты и растения-хищники 

12.Дикие звери (1) 

13.Дикие звери (2) 

14.Дикие звери (3) 

15.Домашние животные (1) 

16.Домашние животные (2) 

17.Зимующие птицы 

18.Перелетные птицы 

19.Многообразие беспозвоночных (1) 
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20.Многообразие беспозвоночных (2) 

21.Многообразие позвоночных (1) 

22.Многообразие позвоночных (2) 

23.Редкие и вымирающие животные 

24.Пищевая цепь 

25.Внешнее строение человека 

26.Голова человека 

27.Внутренние органы человека 

28.Скелет человека 

29.Мускулатура человека 

30.Органы пищеварения человека 

31.Кровеносная система человека 

32.Нервная система человека 

33.Тундра 

34.Тайга 

35.Лес 

36.Луг 

37.Степь 

38.Пустыня 

39.Лето 

40.Осень 

41.Зима 

42.Весна 

43.Солнечная система 

44.Планета Земля 

45.Ориентирование на местности 

Учебно – лабораторное оборудование:  

1.Модель «Солнца – земля - луна» 

2.Модель аппликация «Здоровье человека» 

3.Модель аппликация «Уход за комнатными 

растениями» 

4.Коробка для изучения насекомых с лупой – 25 штук 

5.Модель аппликация «Природные зоны» 

6.Фенологические наблюдения 

7.Набор картинок 

8.Грибы съедобные и несъедобные 

9.Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников» 

10.Набор «Почва, её состав» 

11.Термометр (с фиксацией ) – 2 штуки 

12.Глобус – 3 штуки 

13.Компасы – 21 штука 

14.Лупа – 20 штук 

15.Штатив демонстрационный – 1 штука 

16.Микроскоп школьный – 13 штук 

17.Гербарий – 2 набора 

18.Цифровой микроскоп 

19.Датчик измерения расстояния 

20.Датчик измерения температуры 

21.Датчик измерения кислорода 

22.Датчик частоты сердечных сокращений 

23.Столик подъемно-поворотный – 1 штука 
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24.Наборы химической посуды – 20 штук 

Лабораторное оборудование: 

1.Стакан лаб. Маленький( 50 мл) – 35 штук 

2.Стакан лаб. Большой (250 мл) – 2штуки 

3.Стакан химический(400 мл) – 3 штуки 

4.Колба мал. (50 мл)-23 штуки 

5.Колба средняя (100 мл)-2 штуки 

6.Колба больш. – 6 штук 

7.Колба круглодонная – 2 штуки 

8.Штативы для пробирок – 29 штук 

9.Пробирки 

10.Воронка стеклянная, мал. – 17 штук 

11.Воронка больш. – 1 штука 

12.Флакон с капельницей пластик. – 25 штук 

13.Спиртовка – 4 штуки 

14.Чашка керамик. – 2 штуки 

15.Ступа стеклянная – 3 штуки 

16.Пестики 4 штуки 

17.Ложка керамическая – 1 штука 

18.Держатели для пробирок – 6 штук 

19.Ерши для мытья хим. Посуды – 6 штук 

20.Бутылка пластик. (50 мл) с трубкой – 2 штуки 

21.Стекла лабор. 

22.Лотки хим.- 24 штуки 

23.Доска для сушки посуды – 1 штука 

Оснащение по основам безопасности 

жизнедеятельности 

1.Что делать, если захватили в заложники 

2.Первая медицинская помощь при ушибах и 

небольших ранах 

3.Общественный транспорт 

4.Как уберечься от травм в быту 

5.Правила поведения при пожаре в доме 

6.Правила перехода проезжей части 

7.Незнакомый человек 

8.Правила поведения на водоёмах зимой 

9.Куда и как обращаться за помощью 

10.Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва 

11.Правила проведения в природных условиях (в 

лесу) 

12.Дорожные знаки, Дорожная разметка 

13.Безопасность с доме и в квартире 

14.Правила поведения на водоёмах летом 

15.Азбука дорожного движения 

16.Дорожные знаки 

17.Правила поведения на дороге 

18.Знаки дорожного движения 

Математика  

Таблицы к основным разделам: 

1 класс 

-  Задачи. 

- Состав числа. 
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- Образование и название чисел второго десятка. 

- Способы сложения и вычитания чисел в пределах 

10. 

- -Компоненты вычитания. 

- Числа. 

- Решение задачи. 

- Неравенство. 

- Равенство. 

- Точка. Луч. Линия. 

-Многоугольники. 

- Десяток. 

- Решение задач. 

- Решение задач на сложение и вычитание. 

- Компоненты сложения. 

- Компоненты сложения и вычитания. 

- Компоненты  вычитания. 

- Нумерация чисел в пределах 10. 

- Десяток. Счёт десятками. 

- Название чисел при сложении и вычитании. 

- Способы сложения и вычитания чисел в пределах 

10. 

- Многоугольники. 

- Учимся чертить отрезок. 

- Точка. Линии. 

- Прямые и обратные задачи 

2 класс 

- Устные приёмы вычитания чисел в пределах 100. 

- Порядок действий. 

- Время. Сутки. 

- Время. Год. 

- Длина. Способы измерения длины. 

- Длина. Единицы длины: м, дм, см. 

- Вместимость. Единицы вместимости. Литр. 

- Периметр. 

- Периметр и площадь прямоугольника и квадрата. 

- Время. Единицы времени. Час, минута. 

- Длина. Единицы длины: мм, см, дм, м. 

- Длина. Единицы длины. Километр 

- Длина. Единицы длины: мм, дм, км. 

- Масса. Единицы массы. Тонна, центнер. 

- Умножение. 

- Название чисел при умножении и делении. 

- Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

- Сложение чисел до 100. 

- Углы. 

- Решение простых задач. 

- Сложение с переходом через десяток. 

- Вычитание  с переходом через десяток. 

- Прямые и обратные задачи. 

- Компоненты умножения. 

- Компоненты деления. 
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- Цена. Количество. Стоимость. 

- Периметр многоугольника. 

- Задачи, обратные данной. 

- Рубль. Копейка. Соотношение 1 рубль=100копеек. 

- Уравнения. 

-Порядок действий в выражениях без скобок. 

- Вычитание с переходом через десяток. 

- Масса. Единицы массы. Килограмм. 

- Масса. Единицы массы. Грамм. 

- Устные приёмы сложения чисел в пределах 100. 

- Многоугольники. 

- Порядок действий 

3 класс 

- Площадь прямоугольника и квадрата. 

- Единицы длины. Единицы массы. 

- Единицы времени. 

- Классы и разряды. 

- Деление с остатком. 

- Умножение и деление с 1 и 0. 

- Увеличение и уменьшение чисел. 

- Таблица умножения и деления. 

-Деление с остатком. 

- Умножение и деление суммы на число. 

- Действия с числом 0. 

- Письменное умножение. 

- Периметр и площадь многоугольника. 

- Уравнения. 

- Периметр и площадь многоугольника. 

- Письменное деление. 

- Действия с числом 0. 

- Умножение и деление суммы на число. 

- Цена. Количество. Стоимость. 

- Умножение и деление числа на произведение. 

- Умножение на однозначное число. 

- Деление на однозначное число. 

- Запись и чтение трёхзначных чисел. 

- Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

- Внетабличное умножение 

- Письменное сложение и вычитание многозначных 

чисел 

- Умножение и деление числа на произведение 

- Умножение на однозначное число 

- Деление на однозначное число 

- Записи чтения трёхзначных чисел 

- Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых 

- Порядок действий 

4 класс 

- Единицы длины, площади и массы. 

- Угол. Виды углов. 

- Единицы площади 
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- Приёмы письменного деления с остатком. 

- Письменное умножение на трёхзначное число. 

- Письменное умножение на двузначное число. 

- Умножение и деление числа на произведение. 

- Умножение и деление величин. 

- Сложение и вычитание величин. 

- Деление на  двузначное число. 

- Приёмы внетабличного деления двузначного числа 

на однозначное. 

- Скорость. Время. Расстояние. 

- Меры длины. 

- Таблицы измерения площадей. 

-Таблица мер веса. 

- Таблица разрядов и классов. 

-Таблицы «Свойства суммы, разности, произведения, 

частного». 

- Таблица умножения. 

- Таблица Пифагора. 

- Доли. 

-Задачи на встречное движение. 

- Задачи на движение в противоположных 

направлениях. 

- Таблица разрядов и классов. 

- Время. Единицы времени. Век. 

- Время. Единицы времени. Секунда. 

- Площадь. Единицы площади. 

- Единицы длины, Единицы площади. 

- Сравнение многозначных чисел. 

- Запись и чтение двузначных чисел. 

- Как работать над задачей. 

- Доли. Решение задач. 

- Виды углов. 

- Радиус. 

- Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон. 

- Круг. Окружность. Радиус окружности. 

Математика вокруг нас. 

- Свойства предметов. 

- Величины. 

- Посчитайка. 

- Поезд. 

- Улица. 

- Белоснежка и гномы. 

- Лабиринт. 

-В тридесятом царстве. 

- На сколько больше. На сколько меньше. 

- Уроки Мальвины. 

- В гостях у малыша. Дом кума Тыквы. 

- сколько надо мороженного. 

- Сколько всего попугаев. 

- На сколько длиннее. 

- Продавец пиявок. 

- Сколько продать. 
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-У козлёнка день рождения. 

- Сколько всего? Найди долю. 

- Плоские и объёмные фигуры. 

- Поиск треугольников в заданной фигуре. 

- Куб. Прямоугольный параллелепипед. 

- Геометрия и мир вокруг. 

-Математика и мир вокруг. 

-Старинные русские меры длины. 

- Старинные русские меры массы и вместимости. 

- Геометрические узоры. Симметрия. 

- Римские цифры. 

- Время, единицы времени 

- Классы и разряды 

Учебнопрактическое оборудование:    

1.Весы 

2.Пособие «Части целого» 

3.Комплект «Оси координат» 

4.Набор цифр – 9 штук 

5.Циферблат часовой учебный – 22 штуки 

6.Набор «Части целого и простые дроби» 

7.Набор денежных знаков 

8.Набор для изучения темы «Площадь» 

9.Перекидное табло для устного счета 

10.Циркуль – 3 штуки 

Технология  

Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения: 

Раздел «Обработка природного материала и пластика. 

Проекты» 

1.Соединение деталей из природного материала. 

2.Приемы работы с деталями набора «Конструктор» 

3.Приемы обработки пластика. 

4. Технологический проект. 

5. Информационный проект. 

6. Анализ образца изделия. 

Раздел «Организация рабочего места» 

1.Организация рабочего места при работе с 

пластилином. 

2.Организация рабочего места при работе с бумагой и 

картоном. 

3.Организация рабочего места при работе с 

природным материалом. 

4.Организация рабочего места при работе с 

текстилем. 

5. Организация рабочего места при работе с набором 

деталей «Конструктор». 

6. Организация рабочего места при работе с 

пластиком и пенопластом 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

Коллекции 3 шт  

Компоненты 

оснащения 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты:  
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физкультурного 

зала: 

  

1.1.  Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального   государственного   

образовательного   стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ» 

-  Приказа Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1023 “Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

  - Комплект  примерных рабочих программ по 

адаптированной физической культуре для 

обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрен решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 29 сентября 2022 г. № 7/22) 

- Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР 3 класс 

Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР 2 класс 

Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР для 1 дополнительного и 1  

класса 

  1.1. Учебное оборудование 

1Мяч футбольный тренировочный 

2Мяч футбольный  

3Перчатки вратарские 

4Сетка для гандбольных и мини-футбольных ворот 

5Фишки для разметки поля 

6Мяч баскетбольный  №7 

7Мяч баскетбольный  №6 

8Мяч баскетбольный  №5 

9Жилетка игровая (манишка).красная 

10Жилетка игровая (манишка).зеленая 

11Форма баскетбольная игровая (юноши) 

12Форма баскетбольная игровая (девушки) 

13Сетки баскетбольные 

14Баскетбольный шит. 

15Насос для накачивания мячей 

16Сумка для переноски мячей 

17Секундомер 

18Гандбольный мяч размеры 1  

19Гандбольный мяч размеры 2  

20Гандбольный мяч размеры 3 

21Рулетка измерительная 50 м 

22Сетка для настольного тенниса 

23Мяч для настольного тенниса 

24Стол теннисный 

25Набивной мяч (метбол) 2кг 

имеется  

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

имеется  

 

 

 

 

 

имеется  

 

 

имеется  

 

 

имеется  

 

 

 

 

5 

2 

3 

1 комплект  

1 комплект  

10 

10 

1 

10 

10 

12 

12 

2 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

6 

1 

10 
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26Набивной мяч (метбол) 3кг 

27Сетка волейбольная 

28Мяч волейбольный  

29Мяч волейбольный детский 

30Мяч для Пляжного волейбола 

31Мяч волейбольный на растяжках  

32Форма волейбольная игровая (юноши) 

33Форма волейбольная игровая (девушки) 

34Наколенники  

35Табло перекидное 

36Мат гимнастический 

37Канат 

38Брусья параллельные 

39Брусья разно-высокие  

40Перекладина 

41Бревно гимнастическое высота 80см 

42Турник подвесной 

43Лестница гимнастическая 

44Палки гимнастические 

45Скакалки  

46Обруч железный 

47Обруч пластик 

48Мяч 150г 

49Граната 500г. 

50Граната 700г 

51диск 

52Копье 

53Эстафетная палочка 

54Мяч теннисный 

55Стойки для прыжков в высоту 

56Планка для прыжков в высоту 

56Лыжи  

57Палки лыжные 

58Карточки задания по видам спорта   

2 

3 

20 

10 

2 

1 

12 

12 

20 

1 

10 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

10 

5 

2 

4 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

50 пар 

40 пар 

1 комплект  

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

иностранного 

языка  

  

1.Комплект школьной мебели: 

доска классная 

- стол учителя 

- стул учителя компьютерный  

- стол учащегося 

- стул учащегося 

- конторка 

- тумбочка 

2. Комплект технических средств: 

- Программно-технический комплекс. Мобильный 

компьютерный класс ICLab 

- колонки Модель SVEN 

- телевизор «IFFALCON» 

3. Учебно-методические материалы: 

УМК Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Рабочие программы 2-11 классы 

Электронное приложение к учебнику Кузовлев В.П. с 

аудиокурсом 5-9 классы. 

 

1 

1 

1 

9 

20 

1 

2 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 
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4. Учебно-наглядные пособия: 

Плакаты по страноведению 

- англо-говорящие страны 

- Соединенные Штаты Америки 

Грамматические таблицы по английскому языку: 

Вопросительные местоимения. 

Прямая и косвенная речь. 

Неопределенные и отрицательные местоимения. 

Модальные глаголы. 

Вопросительные предложения. 

Видовременные формы глаголов. Активный залог.  

Видовременные формы глаголов. Пассивный залог. 

Числительные. 

Неправильные глаголы. 

Предлоги. 

Местоимения. 

Степени сравнения прилагательных. 

Спряжение глагола to be. 

Словообразование Приставки.  

Словообразование  

Суффиксы. 

Тематические картинки 

1.1.  Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального   государственного   

образовательного   стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ» 

-  Приказа Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1023 “Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 - Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР 3 класс 

Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР 2 класс  

1 

1 

1 

1 

1  

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Компоненты 

оснащения 

кабинета музыки 

   

1.Нормативные документы, локальные акты: 

1.1.  Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального   государственного   

образовательного   стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ» 

-  Приказа Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1023 “Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР 3 класс 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

имеется  
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Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР 2 класс 

Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР для 1 дополнительного и 1  

класса  

1.Комплект школьной мебели: 

доска классная 

стол учителя 

стул учителя приставной  

стол учащегося 

стул учащегося 

шкаф  

фортепиано  

2. Комплект технических средств: 

компьютер  

колонки 

компьютерная мышка 

клавиатура  

3. Учебно-методические материалы: 

4. Учебно-наглядные пособия: 

Портреты известных   композиторов      

имеется  

 

 

имеется  

 

 

 

 

1 

1 

1 

12 

24 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

8  

Компоненты  

оснащения 

кабинета 

изобразительного 

искусства  

  

1.Нормативные документы, локальные акты: 

1.1.  Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального   государственного   

образовательного   стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ» 

-  Приказа Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1023 “Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 - Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР 3 класс 

Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР 2 класс 

Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для   

обучающимся с ЗПР для 1 дополнительного и 1  

класса  

Наглядные пособия: 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента  

Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека  

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству  

Технические средства: 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

15 

10 
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ноутбук  

- проекторная доска 

- проектор  

- колонки  

Учебное обрудование: 

 Мольберты  

-  баночки для воды 

- палитра 

- краски акварельные 

- цветные карандаши 

- подрамники 

- кисточки для рисования  

- стол учительский 

- стул учительский 

- столы ученические не регулируемые  

- стулья ученические не регулируемые  

- шкаф для хранения  

Таблицы:    

Введение в цветоведение 

1.Цвета и гуашь. 

2. Палитра. 

3. Ахроматические цвета. 

4. Основные смешанные цвета. 

5. Тёплые цвета. 

6. Холодные цвета. 

7. Разбелы. 

8. Затемнения. 

9. Потускнения. 

10. Светотени. 

11. Цвет в перспективе. 

12. Контрастные цвета. 

13. Нюансовые цвета. 

14. Колорит. 

15. Символика цвета. 

16. Цвет в геральдике. 

Основы декоративно-прикладного искусства. 

1. Стилизация 

2. Дымковские игрушки. 

3. Гжель. 

4. Хохломская роспись. 

5. Деревянные игрушки. 

6. Павлово-Посадские платки. 

7. Вологодское кружево. 

8. Аппликация. 

9. Коллаж. 

10. Витраж. 

11. Мозаика 

3 

2 

2 комплекта 

2 

15 

1 

1 

14 

28 

1 

 

 

 

 

  

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

психолога 

  

1.Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Положение о порядке оказания ППМС-помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии 

 

 

Имеется  
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и социальной адаптации в МКОУ «Волчихинская 

средняя школа №2», утверждено приказом № 76/9 от 

29.08.2021. 

Положение о специальной индивидуальной 

программе развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития МКОУ 

«Волчихинская СШ №2», утверждено приказом № 

225 от 27.08.2020. 

Положение о рабочей программе учебных предметов, 

внеурочной деятельности в МКОУ «Волчихинская 

СШ №2», утверждено приказом № 171 от 17.05.2021. 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

МКОУ «Волчихинская средняя школа №2», 

утверждено приказом № 225 от 27.08.2020. 

Положение о методическом объединении 

«Волчихинская СШ №2», утверждено приказом № 

243 от 27.08.2021. 

Перспективно-календарный план работы на 2021-

2022 год. 

Тематический план. 

Журнал учета групповых форм работы. 

Журнал учета индивидуальной консультативной 

работы. 

Журнал учета диагностических исследований. 

Журнал учета просветительской, экспертной, 

организационно-методической работы. 

Годовой аналитический отчет о работе педагога-

психолога. 

График работы педагога-психолога. 

Индивидуальные психологические карты развития 

обучающихся. 

Психологическая часть карты обучающихся (для 

ПМПК). 

Согласие родителей (законных представителей) на 

проведение психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся педагогом-психологом. 

Психологическое заключение по результатом 

диагностического обследования.  

Индивидуальные программа развития обучающихся с 

ОВЗ. 

Специальные индивидуальные программа развития 

обучающихся с ОВЗ. 

Приказ МКОУ «Волчихинская СШ №2»   «О 

создании психолого-педагогического консилиума». 

Приказ МКОУ «Волчихинская СШ №2»   «О 

назначении». 

График проведения плановых заседаний ППк   

Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, 

прошедших ППк. 

Журнал регистрации коллегиальных заключений 

 

 

Имеется  

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

Имеется  

  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

Имеется  
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психолого-педагогического консилиума. 

Журнал направлений обучающихся на ПМПК. 

Паспорт ШМО психологов, социальных педагогов, 

дефектолога, логопеда. 

Ежегодный анализ работы. 

План работы  ШМО психологов, социальных 

педагогов, дефектолога, логопеда. 

Банк данных о педагогах ШМО психологов, 

социальных педагогов, дефектолога, логопеда. 

Протоколы заседаний. 

2.Учебное оборудование  

Балансировка и координация Черепаха 

Балансировка и координация Шарик в 

лабиринте(напольный) 

Балансировка и координация: Кочки на болоте (12 

деревянных полушарий) 

Зеркальный шар АС 260-15 

Зеркало для тактильной игры Рисуем на песке 

Интерактивный источник света 

Интерактивная  воздушнопузырьковая трубка 

"Мечта" 

Интерактивный сухой бассейн 

Ионизатор воздуха 

Клавиатура Clevy специализированная (входит в 

специализированный комплект для детей ОВЗ) 

Кнопка компьютерная SimplyWorks Switch 75 (входит 

в специализированный комплект для детей ОВЗ) 

Комплект из двух акриловых зеркал для пузырьковых 

трубок 

Мягкая платформа для воздушно-пузырьковых 

трубок 

Сенсорная тропа для ног (подушечек 7 шт) 

Ящик с подсветкой для тактильной игры Рисуем на 

песке 

Фиброоптическое волокно 100 волокон 

Фиброоптический модуль "Молния" 

Фиброоптический ковер "Млечный путь" 

Насос ручной (большой) 

Мягкая форма "Пуфик 90"-4 штуки 

Детский батут – 2 штуки 

Массажный мяч (д10)- 4 штуки 

Массажный мяч (д8)- 4 штуки 

Массажный мяч (д5) – 3 штуки 

Мяч утяжеленный красный 1 кг - 2 штуки 

Массажный валик- 4 штуки 

Мяч для сжимания (желтый) – 3 штуки 

Коврик массажный с камнями 145 на 40 см - 3 штуки 

Прозрачный мольберт 

Педальный тренажер Шагомобиль 

Мяч Гимник красный диам. 85 – 1 штука 

Мяч Гимник 65 см надувной мяч диам.65 см – 3 

штуки 

 

Имеется  

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

  

Имеется  

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  
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Мяч утяжеленный зеленый 500 гр – 2 штуки 

Коврик со следочками 200*150 

Профессиональный источник света к зеркальному 

шару 

Мяч для дыхательных упражнений диам. 26 – 2 штуки 

Напольное мягкое покрытие 150на 100на10 – 2 штуки 

Массажный коврик со следочками 165*45 - 2 штуки 

Модульный набор для прыжков Конь – 6 блоков 

Балансировка и координация Шарик на дорожке 

Джостик компьютерный специализированный с 

набором насадок (входит в специализированный 

комплект для детей ОВЗ) 

Кнопка компьютерная настраиваемой 

чувствительности – 5  (входит в специализированный 

комплект для детей ОВЗ) 

3. Печатные средства  

Принтер Brother HL-2300DR 

4.Экранно-звуковые средства (звукозаписи, 

видеоматериалы) 

Набор компакт - дисков с музыкой для релаксации 

5. Мультимедийные средства  

Компьютер ICL – 2 штуки 

Проектор EPSON EB-X27 

Гарнитура компактная A4 Tech HS-30 (наушники, 

входят в специализированный комплект для детей 

ОВЗ). 

6. Игры и игрушки 

Мозаика Счет, цвет, форма 

Развивающая игра Баррикадо  

Развивающая игра Лабиринт-2 (доска с двумя 

карандашами на магните) 

Тактильная игра Определи на ощупь (Streichelspiel) 

Развивающая игра Книга –лабиринт (Das Kugelbuch) 

 

2  

2 

2 

6  

Имеется  

Имеется  

 

 

5  

 

 

 

1  

 

 

Имеется  

 

2 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

Имеется  

Имеется  

Имеется  

 

Имеется  

Имеется   

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

логопеда 

  

1.Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

- «Положение об оказании логопедической помощи в 

МКОУ «Волчихинская СШ №2» Приказ №225 от 

27.08.2020; 

-  Годовой план учителя-логопеда МКОУ 

«Волчихинская средняя школа № 2»;   

- Рабочие программы коррекционной работы в 1-4 

классах; 

- Рабочие программы коррекционных курсов с детьми 

с ОВЗ; 

- Списочный состав обучающихся, нуждающихся в 

получении логопедической помощи; 

- Список обучающихся с нарушениями речи, 

зачисленных на логопедические занятия; 

- График работы учителя – логопеда; 

- Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

МКОУ «Волчихинская СШ №2»; 

- Индивидуальные карты речевого развития 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

Имеется  
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обучающихся, получающих логопедическую помощь; 

- Журнал учета посещаемости логопедических 

занятий; 

- Отчетная документация по результатам 

логопедической работы; 

- Журнал обследования речевого развития 

обучающихся; 

- Журнал учета посещения уроков/занятий; 

- Журналы учета консультаций учителя-логопеда с 

учениками, родителями, учителями; 

- Журнал учета логопедических консультаций при 

взаимодействии с филиалами 

 2. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления: 

Настенное зеркало для логопедических занятий 

(116x43); 

Зеркало (15x10,5) для индивидуальной работы (6 шт.) 

Классная доска; 

Указка; 

Шкаф для пособий; 

Стол канцелярский (2 шт.); 

Стулья большие (2 шт.); 

Комплект «парта – два стула» (5 шт.); 

Парта (2 шт.); 

Тумбочка (1 шт.) 

Полочки (2 шт.) 

Подставка для цветов (1 шт.) 

Технические средства: 

Компьютер ICL. 

Монолог «АКР-01». 

Миктофон настольный МК-200. 

Сурдологический тренажер «ГЛОБУС» АВКТ-Д-01. 

 Учебно-наглядные пособия: 

1.Печатные средства: демонстрационные и 

раздаточные: 

2.Экранно-звуковые средства (звукозаписи, 

видеоматериалы): 

Видео-мнемотаблицы 

3. Мультимедийные средства  

6. Игры и игрушки 

 

Имеется  

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

1 

Имеется  

Имеется  

Имеется  

 

 Имеется  

 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

социального 

педагога 

  

1.Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Должностная инструкция социального педагога 

План работы на   год. 

Положение о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МКОУ 

«Волчихинская СШ №2». 

Приказ МКОУ «Волчихинская СШ №2»  

«Утверждение состава Совета по профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

План работы Совета по профилактики безнадзорности 

 

 

Имеется  

Имеется  

Имеется  

 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  
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и правонарушений несовершеннолетних   

Протоколы заседаний. 

Личные дела несовершеннолетних, состоящих на 

ВУУ. 

Журнал учета несовершеннолетних, не посещающих 

и систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам. 

Журнал учета проведенных мероприятий в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Журнал учета несовершеннолетних, состоящих на 

ВУУ, охваченных внеурочной деятельностью, 

полезной занятостью и занятых в каникулярное 

время. 

Социальный паспорт МКОУ «Волчихинская СШ 

№2». 

Положение о постановке  на внутриучрежденческий 

учет обучающихся и их семей и снятии с учета, 

утвержденный приказом  МКОУ «Волчихинская СШ 

№2» от 01.09.2020№ 268. 

Журнал учета индивидуальных мероприятий 

социального педагога с обучающимися и родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Журнал учета организационной и методической 

работы социального педагога. 

2.Учебное оборудование не имеется 

 4.Экранно-звуковые средства (звукозаписи, 

видеоматериалы) не имеется 

5. Мультимедийные средства  

Компьютер Acer 

6. Игры и игрушки 

 

Имеется  

Имеется  

Имеется  

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

  

Имеется  

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

 

Имеется  

Необходимо 

Компоненты 

оснащения 

кабинета педагога 

– дефектолога 

  

1.Нормативные документы, локальные акты: 

- «Положение об организации дефектологического 

сопровождения в МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

Приказ №225 от 27.08.2020; 

-  Годовой план педагога - дефектолога МКОУ 

«Волчихинская средняя школа № 2»;   

- Рабочие программы коррекционных курсов с детьми 

с ОВЗ; 

- Списочный состав обучающихся, нуждающихся в 

получении помощи педагога - дефектолога 

- График работы педагога - дефектолога 

- Индивидуальные карты  развития обучающихся, 

получающих дефектологическую помощь; 

- Отчетная документация по результатам работы 

педагога - дефектолога; 

- Журнал учета посещения уроков/занятий; 

- Журналы учета консультаций педагога - 

дефектолога с учениками и родителями, с учителями; 

- Журнал учета консультаций при взаимодействии с 

филиалами 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

Имеется   

  

Компоненты 

оснощения БИЦ 

1.Оборудование:  

Общее количество технических средств(кол-во):  
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  Компьютер  

  Проектор  

  Телевизор  

  Интерактивная доска  

  DVD - плеер  

  Веб-камера  

  Ноутбук   

  Видеокамера  

  Принтер  

  Сканер  

  Ксерокс  

2. Мебель:  

Компьютерный стол  

Стол кафедра  

Стеллаж  для книг (деревянный)  

Стеллаж для книг (металлический)  

Стулья  

Стол читательский   

Горка для телевизора  

Стойка для цветов  

Стойка для журналов (металлическая)  

3.Общий фонд библиотечно-информационных 

ресурсов:   

Книжный фонд (всего экз.):   

Учебники (кол-во экз)   

Учебники (кол-во комплектов)   

Основной фонд/книги и брошюры (кол-во экз.)  

А) в том числе справочно-энциклопедической 

литературы (кол-во экз)   

Б) в том числе программно-художественной 

литературы (кол-во экз)   

Фонд нетрадиционных носителей информации (всего 

экз):   

А) аудиовизуальные документы (кол-во экз.)   

Б) электронные издания ( кол-во экз.)   

4.Электронно-звуковые средства (кол-во экз.):   

Видеофильмы (кол-во экз.) 50 

Мультфильмы (кол-во экз.) 62 

5.Мультимедийные средства (кол-во экз.):  

Электронные приложения к учебникам (кол-во 

экз.)218 

3 

1 

1 

1   

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

 

7 

1 

1 

13 

30 

6 

1 

3 

1 

 

25952 

7937 

18015 

9752 

7937 

699 

 

7238 

 

330 

 

112 

218 

112 

50 

62 

 

218   

Компоненты 

оснащения 

актового зала  

1.Оборудование:  

  Пианино «Тюмень»  

  Экран настенный Screen Nedia EconomyP  

  Проектор  Beng MP624  

  Пульт микшер активный Rigao KM 8100  

  Акустическая система (колонки)  

  Микрофон вокальный  

  Вокальная радиосистема на 4 микрофона  

  Держатель для радиомикрофона  

  Микрофонная стойка  

Портативная аудиосистема (переносная колонка) 

 

1 

1 

1 

1 

4 

5 

1 

3 

3 

1 
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2. Мебель:  

Посадочные места  

 

210 

  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

 Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ реализация адаптированной программы 

начального общего для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС НОО 

ОВЗ. 

Основными компонентами ИОС являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определенных учредителем образовательной организации; 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

МКОУ «Волчихинская СШ №2»  применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 

и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС имеет  технические средства и специальное оборудование. 

Образовательная организация   располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО ОВЗ (ЗПР вариант 7.2); 

- формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 
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применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью); 

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Информация, предназначенная для сопровождения учебно – воспитательного процесса в 

начальных классах, сосредоточена в двух основных виртуальных отделах: 

1) электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря программному 

комплексу АКИАЦ «Сетевой город. Образование», он доступен через интернет всем 

участникам образовательного процесса школы, таким образом, обладает большими 

коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по схеме учитель 

– ученик – родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное средство: 

- мониторинга формирования предметно – содержательных и компетентностных  

результатов учащихся; 

- дистанционных форм обучения; 

- портфолио достижений учащимися и учителями; 

- повышения квалификации учителями и т д;  

2) сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с образовательной 

деятельностью школы и ее главными мероприятиями. 

  Для обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса на всех 

уровнях общего образования создана и действует информационно – педагогическая 

система, состоящая из следующих взаимодействующих элементов: 

- БИЦ; 

- компьютерная зона. 

  БИЦ совмещает в себе функции читального зала и центра доступа  к удаленным 

информационным источникам. Библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана. Библиотечный фонд в 

достаточном объеме располагает справочными, научно – популярными и периодическими 

изданиями; оснащен мультимедиа – проектором, средствами сканирования, распечатки и 

тиражирования текстов и обеспечивает учителей и учащихся возможностью получать 

необходимую информацию с выходом в интернет, работая на стационарных компьютерах, 

своеобразная «точка роста» образовательных потребностей учащихся и педагогов, 

совершенствования педагогического мастерства и развития информационно – 

образовательной среды школы.  

  Информационно – методическое обеспечение реализации АООП НОО ЗПР ( вариант 7.2) 

направлено на обеспечение  широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его существования.  

Создание в МКОУ «Волчихинская СШ №2» информационно – образовательной среды,     

осуществлено по следующим параметрам: 
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№ 

п/п 

Средства обучения Количество средств, 

меющиеся в наличии 

1  Технические средства:  

 Компьютеры  

из них: 

- ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 

- имеющие доступ к сети Интернету 

201 

 

91 

124 

 Мультимедийный проектор 57 

 Экран 57 

 Принтер  23 

 Сканер  6 

 Цифровая видеокамера  1 

 Микрофон  4 

 Телевизор  8 

 Цифровой микроскоп  1 

 Интерактивная доска  23 

 АРМ 6 

2 Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 

 

 Разработка планов, дорожных карт  Да 

 Заключение договоров  Да 

 Подготовка локальных актов  Да 

3 Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

 

 Ведение электронного журнала  Да  

 Размещение домашних заданий Да 

 Размещение результатов ГИА, ВПР Да  

 Размещение творческих работ учителей и обучающихся  Частично  

 Осуществление связи учителей, администрации, родителей, 

Учредителя  

Да  

 Осуществление методической поддержки учителей  Частично  

4  Учебники по всем учебным предметам на языках 

обучения, определенных  Учредителем образовательной 

организации 

 

 Учебники для 1 класса Имеются  

 Учебники для 2 класса Имеются 

 Учебники для 3 класса Имеются 

 Учебники для 4 класса Имеются 

5 Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование ИОС:    

 

 Электронные приложения к учебникам, электронные 

наглядные пособия, электронные тренажеры 

Частично имеются 

в наличии  

6 Учебно-наглядные пособия:  

 Учебно – наглядные пособия по русскому языку Имеются  

 Учебно – наглядные пособия по литературному чтению Имеются 

 Учебно – наглядные пособия по иностранному языку Имеются 

 Учебно – наглядные пособия по математике Имеются 

 Учебно – наглядные пособия по окружающему миру  Имеются  

 Учебно – наглядные пособия по изобразительному искусству Имеются 

 Учебно – наглядные пособия по технологии Имеются 
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 Учебно – наглядные пособия по физической культуре имеются 

7 Служба технической поддержки  

 АКИАЦ Алтайский краевой центр Имеется  

 ПАО Ростелеком  Имеется  

  При работе в ИОС   соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 

и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

МКОУ «Волчихинская СШ №2» определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.  

    В соответствии  с требованиями ФГОС НОО ОВЗ ежегодно будет проводиться  

регулярный мониторинг, пополнение и обновление: 

- фонда учебной литературы библиотеки; 

- школьной медиатеки ЭОР и ЦОР; 

- учебников с электоронными приложениями; 

- учебных кабинетов начальной школы учебно – лабораторным оборудованием, учебными 

пособиями; 

- спортивной базы спортивным инвентарем. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и 

дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Начальная школа работает по УМК «Школа России». УМК «Школа России» построен на 

единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное 

программно-методическое сопровождение (рабочие тетради и дидактические материалы 

для обучающихся, методические пособия с электронными приложениями для учителя и 

др.), гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Все программно-

методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируют под особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение» 

предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора 

слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей 

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 
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транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

оранжереи, живые уголки, расположенные в здании МКОУ «Волчихинская СШ №2», а 

также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, 

керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с 

ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и 

др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 

разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 

(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное 

оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: 

кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 

игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 

средства обучения (CD/DVD – проигрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; 
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компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает:  дидактическое оборудование (мячи,   обручи); музыкальные инструменты 

(фортепиано (пианино);   комплект детских музыкальных инструментов (барабан, бубен,   

деревянные ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Кл

асс  

Предмет  Коли

честв

о 

часов 

Авторская 

программа  

Методические 

пособия для 

учителей  

Контрольно – 

оценочные 

материалы 

Учебники 

1 Русский 

язык  

5(4)  Федеральная 

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Русский язык» 

ФАОП НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы   

   

Тригер Р.Д., 

Владимирова Е. 

В. Русский язык. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте: 

Методическое 

пособие. М., 2010. 

Тригер Р.Д., 

Владимирова Е.В. 

Русский язык. 1 

класс. Звуки речи, 

слова, 

предложения. М., 

2003. 

Тригер Р.Д. 

Русский язык. 

Программа // 

Программы для 

специальных 

общеобразовател

ьных школ и 

классов VII вида. 

Начальные 

классы 1–4, 

Подготовительн

ый класс. М.: 

Парадигма, 2012, 

С.121–134, 266–

284. 

Горецкий В. Г. 

Азбука. 1 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 

ч. / В. Г. 

Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л. А. 

Виноградская, 

М.В. Бойкина. 

Горецкий В.Г. 

Прописи. 1 

класс. В 4-х ч. / 

В.Г. Горецкий, 

Н.А. Федосова. 

1 Литератур

ное 

чтение 

4(3)  Федеральная  

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Литературное 

чтение» ФАОП 

НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы   

 

  

Тригер Р.Д., 

Владимирова Е. 

В. Русский язык. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте: 

Методическое 

пособие. М., 2010. 

Тригер Р.Д., 

Владимирова Е.В. 

Русский язык. 1 

класс. Звуки речи, 

слова, 

предложения. М., 

2003. 

Тригер Р.Д. 

Литературное 

чтение. 

Программа // 

Программы для 

специальных 

общеобразовател

ьных школ и 

классов VII вида. 

Начальные 

классы 1–4, 

Подготовительн

ый класс. М.: 

Парадигма, 2012. 

Горецкий В. Г. 

Азбука. 1 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 

ч. /  

В. Г. Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л. А. 

Виноградская, 

М.В. Бойкина.  
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1 Математи

ка 

4  Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для 1 

дополнительног

о и 1 класса, 

адресованная 

обучающимся с 

ЗПР 

 

Шевченко С.Г. 

Коррекционно-

развивающее 

обучение. 

Организационно 

педагогические 

аспекты. Метод, 

пособие для 

учителей классов 

коррекционноразв

ивающего 

обучения. – М.: 

Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 

1999. – 136 с. 

Бгажнокова, 

И.М. Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 0-4 классы. 

– М.: 

Просвещение, 

2011. 

Моро М. И., 

Волкова С. И., 

Степанова С. В. 

Математика. 1 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 

2 ч. / М.И. 

Моро, С. И. 

Волкова, С.В. 

Степанова – М. 

: Просвещение. 

Ч.1, Ч.2 до 

стр.44. 

 1 Окружаю

щий мир 

2   Федеральная  

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Окружающий 

мир» ФАОП 

НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы      

 

 

  Матвеева, Н.Б. 

Живой мир. 1 

класс: учебник 

для 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательны

х учреждений 

VIII вида / Н.Б. 

Матвеева, М.А. 

Попова, Т.О. 

Куртова. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

1 Изобразит

ельное 

искусство  

1  Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для 1 

дополнительног

о и 1 класса, 

адресованная 

обучающимся с 

ЗПР 

Уроки 

изобразительного 

искусства.  

Поурочные 

разработки 1-4 

класс под 

редакцией  Кузин 

В.С, М.: ДРОФА. 

  Кузин В. С., 

Кубышкина Э. И. 

Изобразительное 

искусство. 1 

класс. Рабочий 

альбом 

 Кузин В. С., 

Кубышкина Э. 

И. 

Изобразительно

е искусство. 

Учебник для 1 

класса. – М.: 

ДРОФА. 

1 Музыка 1 Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

  - Музыка. 1 

класс. Учебник. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Москва. 
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коррекционным 

курсам для 1 

дополнительног

о и 1 класса, 

адресованная 

обучающимся с 

ЗПР 

  

классы Москва. 

Просвещение    

  Е.Д. Критская  

Г.П. Сергеевой. 

Музыка 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 1 

класс. Пособие 

для учителя 

Москва.   

Просвещение    

1 Технологи

я  

1  Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для 1 

дополнительног

о и 1 класса, 

адресованная 

обучающимся с 

ЗПР 

 

Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова. 

И.П. Фрейтаг. 

Уроки технологии 

1 класс.   

Издательство 

«Просвещение», 

2008. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 

класс. 

Технология. 

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 

2013 год. 

Практическая 

работа. 

Н.И.Роговцева  

Н. В. Богданова 

И. П. Фрейтаг 

Технология. 1 

класс Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений с  

приложением на 

электронном 

носителе Москва 

«Просвещение» 

2011 

Н.И. Роговцева 

Н. В. Богданова 

И. П. Фрейтаг 

Технология. 1 

класс Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений с  

приложением на 

электронном 

носителе 

Москва 

«Просвещение» 

2011 

1 Физическ

ая 

культура 

(адаптивн

ая 

физическа

я 

культура) 

3   Комплект  

примерных 

рабочих 

программ по 

адаптированной 

физической 

культуре для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

(одобрен 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 29 

сентября 2022 г. 

№ 7/22) 

 Тригер Р.Д. 

Физическая 

культура. 

Программа // 

Программы для 

специальных 

общеобразовател

ьных школ и 

классов VII вида. 

Начальные 

классы 1–4. М.: 

Парадигма, 

2012. 
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1 

до

по

л 

Русский 

язык  

5 (4)  Федеральная 

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Русский язык» 

ФАОП НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы   

   

В.Г Горецкий 

Н.М. Белянкова 

Обучение 

грамоте. 

Методическое  

пособие с 

поурочными 

разработками. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений. 

1 класс 

Москва 

«Просвещение» 

2012г. 

В.П. Канакина. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками . 1 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений. 

Издательство 

«Просвещение» 

2012г.  

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 

класс. Русский 

язык Москва 

Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 

2013 год. 

Канакина В.П., 

Щёголева Г.С.  

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных  

учреждений. — 

М.: 

Просвещение, 

2012.  

Русский язык. 1 

класс Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Москва 

«Просвещение» 

2011 

1 

до

по

л 

Литератур

ное 

чтение 

4(3)  Федеральная  

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Литературное 

чтение» ФАОП 

НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы   

Н.А. Стефаненко 

«Литературное 

чтение» 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений. 

1 класс 

Издательство 

«Просвещение» 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения, 

проекты. 

Литературное 

чтение 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

двух частях Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Азбука. 1 класс 

Учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений  в 

двух 

частях.В.Г.Горе

цкий, В.А. 

Кирюшкин. 

Л.А.Виноградск

ая. М.В. 

БойкинаМосква. 



375 
 

 

  

2012 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 

класс. 

Литературное 

чтение. Москва 

Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 

2012 год. 

Горецкий, М.В. 

Голованова  

Москва. 

Просвещение, 

2012 г 

Просвещение, 

2011г. 

Литературное 

чтение 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений в 

двух частях 

Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова  

Москва. 

Просвещение, 

2012 г 

1 

до

по

л 

Математи

ка 

4  Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для 1 

дополнительног

о и 1 класса, 

адресованная 

обучающимся с 

ЗПР 

 

М. А Бантова, 

Г.В. Белютюкова, 

С.В. Степанова,  

С.И.Волкова,И.А. 

Игушева. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

1 класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

2Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 

класс. 

Математика 

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 

2012 год.014 

 

 Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы М., 

Просвещение 

2014 

Математика 1 

класс, Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях М.И 

Моро., С.И 

Волкова., 

Степанова С. В.  

Москва 

Просвещение 

2011 

1 

до

по

л 

Окружаю

щий мир 

2   Федеральная  

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Окружающий 

мир» ФАОП 

НОО для 

обучающихся с 

А. А. Плешаков 

А.Е.М.А. Ионова, 

О.Б. Кирпичева, 

А.Е. Соловьева 

«Окружающий 

мир» 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для 

Проекты, 

проверим себя, 

оценим свои 

достижения, 

практические 

работы. А.А  

Плешаков 

Окружающий 

мир 1 класс 

А.А  Плешаков 

Окружающий 

мир 1 класс 

.Учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений  в 

двух частях  

Москва 
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ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы      

 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений  

1 класс. М 

«Просвещение» 

2012 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 

класс. 

Окружающий мир 

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 

2012 год. 

.Учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений  в 

двух частях  

Москва 

«Просвещение» 

2011 

«Просвещение» 

2011 

1 

до

по

л 

Изобразит

ельное 

искусство  

1  Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для 1 

дополнительног

о и 1 класса, 

адресованная 

обучающимся с 

ЗПР 

 

Уроки 

изобразительного 

искусства.  

Поурочные 

разработки 1-4 

класс под 

редакцией Б.М. 

Неменского, .М –

Просвещение 

2014 год 

Художественно – 

творческие 

работы. Л.А. 

Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

строишь и 

украшаешь 1 

класс Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

редакцией Б.Н. 

Неменского

 Москва 

«Просвещение» 

2011 

Л.А. Неменская. 

Изобразительно

е искусство. Ты 

изображаешь, 

строишь и 

украшаешь 1 

класс Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений под 

редакцией Б.Н. 

Неменского

 Москва 

«Просвещение» 

2011 

1 

до

по

л 

Музыка 1 Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для 1 

дополнительног

о и 1 класса, 

адресованная 

обучающимся с 

ЗПР 

  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классыМосква. 

Просвещение  

2015 

  Е.Д. Критская  

Г.П. Сергеевой. 

Музыка 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 1 

класс. Пособие 

  - Музыка. 1 

класс. Учебник. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Москва. 

Просвещение    
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для учителя 

Москва. 

Просвещение  

2015 

1 

до

по

л 

Технологи

я  

1  Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для 1 

дополнительног

о и 1 класса, 

адресованная 

обучающимся с 

ЗПР 

 

Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова.И.

П. Фрейтаг. 

Уроки технологии 

1 класс.   

Издательство 

«Просвещение», 

2008. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 

класс. 

Технология. 

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение»   

Практическая 

работа. 

Н.И.Роговцева  

Н. В. Богданова 

И. П. Фрейтаг 

Технология. 1 

класс Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений с  

приложением на 

электронном 

носителе Москва 

«Просвещение»   

Н.И.Роговцева 

Н. В. Богданова 

И. П. Фрейтаг 

Технология. 1 

класс Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений с  

приложением на 

электронном 

носителе 

Москва 

«Просвещение»   

1 

до

по

л 

Физическ

ая 

культура 

3  Комплект  

примерных 

рабочих 

программ по 

адаптированной 

физической 

культуре для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

(одобрен 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 29 

сентября 2022 г. 

№ 7/22) 

  Физическая 

культура 1-й 

класс: учебник. 

Матвеев А.П. 

2 Русский 

язык 

5   Федеральная 

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Русский язык» 

Канакина  В.П.,  

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками 

Канакина В.П., 

Щёголева Г.С.  

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

В.П. Канакина, 

В.Г Горецкий 

Русский язык. 

Учебник для 

общеобразовате

льных 
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ФАОП НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы   

   

2 класс. Москва 

«Просвещение» 

2014 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 2 

класс. Русский 

язык. Москва 

Санкт – 

Петербург 

«Просвещение»   

работ. 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных  

учреждений. — 

М.: 

Просвещение,     

учреждений в 

двух частях 2 

класс.  Москва 

«Просвещение» 

2011 

2 Литератур

ное 

чтение 

4   Федеральная  

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Литературное 

чтение» ФАОП 

НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы   

 

  

Н.А. Стефаненко 

«Литературное 

чтение». 

Методические 

рекомендации. 

2 класс. 

 Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений  

 М –

«Просвещение» 

2012 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 2 

класс. 

Литературное 

чтение. Москва 

Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 

2014 год. 

Проверим себя. 

Литературное 

чтение.  2 класс  

учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

двух частях Л.Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова,   

Москва 

«Просвещение» 

2011 

Литературное 

чтение.  2 класс  

учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений в 

двух частях 

Л.Ф. 

Климанова, В. 

Г. Горецкий, М. 

В. Голованова,  

Москва 

«Просвещение» 

2011 

2 Математи

ка  

4  Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для  

обучающимся с 

ЗПР 2 класс 

С.И. Волкова, 

С.В. Степанова, 

М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова   

«Математика» 

Методические 

рекомендации.  

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений 2 

класс. Москва. 

«Просвещение» 

2012 

Поурочные 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы М., 

Просвещение   

Математика. 2 

класс учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях М.И 

Моро.М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и 

др.  Москва 

«Просвещение»   
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разработки. 

Технологические 

карты уроков 2 

класс. 

Математика  

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение»   

2 Окружаю

щий мир 

2     Федеральная  

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Окружающий 

мир» ФАОП 

НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы      

 

.А.А. Плешаков 

А.Е. Соловьева 

«Окружающий 

мир» 

Методические 

рекомендации.  

2 класс М 

«Просвещение» 

2012 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 2 

класс. 

Окружающий мир   

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение»   

Проверим себя, 

практические 

работы. А.А.  

Плешаков 

Окружающий 

мир. Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях  2 класс.  

Москва 

«Просвещение»   

А.А.  Плешаков 

Окружающий 

мир. Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях  2 класс. 

Москва 

«Просвещение»   

2 Изобразит

ельное 

искусство 

1  Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для  

обучающимся с 

ЗПР 2 класс 

Уроки 

изобразительного 

искусства.  

Поурочные 

разработки 1-4 

класс под 

редакцией  

Б.М.Неменского,  

. М –

Просвещение 

2014 год 

Художественно – 

творческие 

работы. Е.И. 

Коротеева 

Изобразительное 

искусство.  

Искусство и ты. 

2 класс Учебник 

для  

общеобразовател

ьных 

организаций  под 

редакцией Б.М, 

Неменского 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Е.И. Коротеева 

Изобразительно

е искусство.  

Искусство и ты. 

2 класс Учебник 

для  

общеобразовате

льных 

организаций  

под редакцией 

Б.М, 

НеменскогоМос

ква 

«Просвещение» 

2013 

2 Музыка  1 Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы Москва. 

  - Музыка. 2 

класс. Учебник. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Москва. 
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курсам для   

обучающимся с 

ЗПР 2 класс  

  

Просвещение  

2015 

  Е.Д. Критская  

Г.П. Сергеевой. 

Музыка 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 2 

класс. Пособие 

для учителя 

Москва. 

Просвещение    

Просвещение    

2 Технологи

я 

1   Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для   

обучающимся с 

ЗПР 2 класс  

      

Н.В. Шипилова, 

Н.И. Роговцева, 

С.А Анащенкова 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками 2 

класс  Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений  

Москва  

Просвещение  

2012 год 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 2 

класс. Технология   

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 

2013 год. 

Практическая 

работа. Н.И 

Роговцева., Н.В 

Богданова., Н.В. 

Добромыслова  

Технология. 2 

класс Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

Н.И Роговцева., 

Н.В Богданова., 

Н.В. 

Добромыслова  

Технология. 2 

класс Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

2 Физическ

ая 

культура  

3  Комплект  

примерных 

рабочих 

программ по 

адаптированной 

физической 

культуре для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

(одобрен 

решением 

федерального 

учебно-

  Физическая 

культура 2-й 

класс: учебник. 

Матвеев А.П. 
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методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 29 

сентября 2022 г. 

№ 7/22) 

3 Русский 

язык 

4   Федеральная 

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Русский язык» 

ФАОП НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы   

   

В.П Канакина. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками.  3 

класс в двух 

частях.  

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Поурочные 

разработки. 

Технологические  

карты уроков. 3 

класс. Русский 

язык. Москва 

Санкт - Петербург 

2013 

Канакина В.П., 

Щёголева Г.С.  

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных  

учреждений. — 

М.: 

Просвещение, 

2012.    

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий  

Русский язык. 

Учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях  3 класс. 

 Москва 

«Просвещение» 

2013 

3 Литератур

ное 

чтение 

4  Федеральная  

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Литературное 

чтение» ФАОП 

НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы   

 

  

Н.А. Стефаненко 

«Литературное 

чтение» 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений.  

3 класс   

М –

«Просвещение» 

2012 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 3 

класс. 

Литературное 

чтение.  Москва 

Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 

2013 год 

Проверь себя. 

Литературное 

чтение. 3 класс, 

учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

комплекте с 

аудиоприложени

ями на 

электронном 

носителе в 2 

частях Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М В. 

Голованова,   

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Литературное 

чтение. 3 класс, 

учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений в 

комплекте с 

аудиоприложен

иями на 

электронном 

носителе в 2 

частях Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М В. 

Голованова,  

Москва 

«Просвещение» 

2013 
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3 Английск

ий язык 

1  Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для   

обучающимся с 

ЗПР 3 класс 

«Английский 

язык. Книга для 

учителя 3 класс»   

Н.И. Быкова и 

М.Д. Поспелова. 

М.: 

«Просвещение», 

2017. 

- Учебник 

«Английский 

язык. 3 классы»  

Н.И.Быкова и 

М.Д. Поспелова. 

М.: 

«Просвещение», 

2017. 

3 Математи

ка 

4  Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для   

обучающимся с 

ЗПР 3 класс 

С.И, Волкова, 

С.В. Степанова 

М.АБантова., Г.В. 

Бельтюкова. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений. 

3 класс. Москва 

«Просвещение» 

2012 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 3 

класс. 

Математика  

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение»   

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы М., 

Просвещение 

2014 

Математика 3 

класс учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях Моро 

М.И., М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова  

 Москва 

«Просвещение» 

2013 

3 Окружаю

щий мир 

2  Федеральная  

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Окружающий 

мир» ФАОП 

НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы      

А.А. Плешаков 

Н.М. Белянкова, 

А.Е. Соловьева  

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений.   

3 класс  

Москва. 

«Просвещение»   

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

Проверь себя, 

практические 

работы. А.А, 

Плешаков 

Окружающий 

мир. Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе  в двух 

частях 3 класс.  

Москва. 

«Просвещение»   

А.А, Плешаков 

Окружающий 

мир. Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе  в двух 

частях 3 класс. 

Москва. 

«Просвещение»   
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карты уроков 3 

класс. 

Окружающий 

мир.  Москва 

Санкт – 

Петербург 

«Просвещение»   

3 Изобразит

ельное 

искусство 

1  Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для   

обучающимся с 

ЗПР 3 класс 

Уроки 

изобразительного 

искусства.  

Поурочные 

разработки 1-4 

класс под 

редакцией  

Б.М.Неменского,  

. М –

Просвещение 

2014 год 

Художественно – 

творческие 

работы. 

Изобразительное 

искусство.  

Искусство 

вокруг нас. 3 

класс. Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Н.А. Горяева, 

Л.А. Неменская, 

А.С. Питерских  

под редакцией 

Б.М. Неменского 

Москва, 

«Просвещение» 

2013 

Изобразительно

е искусство.  

Искусство 

вокруг нас. 3 

класс. Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Н.А. Горяева, 

Л.А. Неменская, 

А.С. Питерских  

под редакцией 

Б.М. 

НеменскогоМос

ква, 

«Просвещение» 

2013 

3 Музыка 1 Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для   

обучающимся с 

ЗПР 3 класс  

  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы Москва. 

Просвещение  

2015 

  Е.Д. Критская  

Г.П. Сергеевой. 

Музыка 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 2 

класс. Пособие 

для учителя 

Москва. 

Просвещение    

  - Музыка. 3 

класс. Учебник. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Москва. 

Просвещение    

3 Технологи

я 

1      Комплект 

примерных 

рабочих 

программ по 

Н.В. Шипилова, 

Н.И. Роговцева, 

С.В. Анащенкова. 

Технология.  

Практические 

работы.  

Н.И. Роговцева 

Н.В., Богданова,   

Н.И. Роговцева 

Н.В., Богданова,  

Н.В.Добромысл

ова  
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отдельным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для   

обучающимся с 

ЗПР 3 класс  

   

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

класс Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений. 

Издательство  

«Просвещение» - 

2013. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 3 

класс. Технология 

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 

2013 год 

Н.В.Добромысло

ва 

Технология.  3 

класс учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе 

Москва, 

Просвещение 

2013 

 

Технология.  3 

класс учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе 

Москва, 

Просвещение 

2013 

3 Физическ

ая 

культура 

3  Комплект  

примерных 

рабочих 

программ по 

адаптированной 

физической 

культуре для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

(одобрен 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 29 

сентября 2022 г. 

№ 7/22) 

  Физическая 

культура 3-й 

класс: учебник. 

Матвеев А.П. 

4 Русский 

язык 

4   Федеральная 

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Русский язык» 

ФАОП НОО для 

В.П Канакина   

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками  4 

класс    

Канакина В.П., 

Щёголева Г.С.  

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1-4 

В.П 

Канакина.,В.Г 

Горецкий. 

Русский язык. 

Учебник для 

общеобразовате

льных 
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обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы   

   

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Поурочные 

разработки. 

Технологические  

карты уроков. 4 

класс. Русский 

язык. Москва 

Санкт - Петербург 

2014 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных  

учреждений. — 

М.: 

Просвещение, 

2012.    

организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе  

4 класс. В 2 ч.

 Москва 

«Просвещение» 

2014 

4 Литератур

ное 

чтение 

3   Федеральная  

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Литературное 

чтение» ФАОП 

НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы   

 

  

Н.А. Стефаненко, 

Е.А. Горелова 

«Литературное 

чтение» 

Методические 

рекомендации 4 

класс М – 

Просвещение – 

2013 год 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 4 

класс. 

Математика  

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 

2014 год. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М 

В. Голованова, 

Л.А 

Виноградская, 

М.В. 

БойкинаЛитерат

урное чтение. 

Учебник  

4 класс. В 2-х 

частях. Москва 

«Просвещение» 

2014 

Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М В. 

Голованова, Л.А 

Виноградская, 

М.В. Бойкина 

Литературное 

чтение. Учебник  

4 класс. В 2-х 

частях. Москва 

«Просвещение» 

2014 

4 Английск

ий язык 

1 Примерная 

рабочая 

программа 

начального 

общего 

образования 

Английский 

язык  (для 2-4 

классов 

образовательны

х организаций) 

Москва 2021 

(одобрено 

решением 

Федерального 

учебно – 

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол 3/21 

«Английский 

язык. Книга для 

учителя 4 класс»   

Н.И. Быкова и 

М.Д.Поспелова. 

М.: 

«Просвещение», 

2017. 

- Учебник 

«Английский 

язык. 4 классы»  

Н.И.Быкова и 

М.Д. Поспелова. 

М.: 

«Просвещение», 

2017. 
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от 27.09.2021г)  

4 Математи

ка 

4 Примерная 

рабочая 

программа 

начального 

общего 

образования 

матемарика  1-4 

классы 

(одобрена 

решением 

Федеральногосу

чебно – 

методического 

объединения по 

общему 

образованию  

протокол 3/21 

от 27.09.2021 г.  

С.И Волкова, С.В 

Степанова., М.А 

Бантова., 

Бельтюкова Г.В, 

И.А. Игушева 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс. Москва 

«Просвещение» 

2017 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 4 

класс. 

Математика  

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 

2014 год. 

 Волкова 

С.И.Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы М., 

Просвещение 

2014 

 

Моро М.И., 

М.А. Бантова, 

Г.В. 

Бельтюкова, 

Волкова С.И.; 

Степанова С.В. 

Математика. 

Учебник  4 

класс. В 2 ч.

 Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

4 Окружаю

щий мир 

2  Федеральная  

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Окружающий 

мир» ФАОП 

НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (вариант 

7.2) 1-4 классы      

 Плешаков А.А 

,Крючкова Е.А, 

А.Е. Соловьева 

Окружающий 

мир.  

Методические 

рекомендации . 4 

класс Москва 

«Просвещение» 

2015 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 4 

класс. 

Окружающий мир   

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 

2014 год. 

Проверь себя, 

практические 

работы. 

Плешаков А.А, 

Е.А. Крючкова 

Окружающий 

мир. Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе  

4 класс. В 2 ч. 

Москва. 

«Просвещение» 

2014 

Плешаков А.А, 

Е.А. Крючкова 

Окружающий 

мир. Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе  

4 класс. В 2 ч. 

Москва. 

«Просвещение» 

2014 

4 Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики. 

«Основы 

светской 

1    Примерная 

рабочая 

программа 

начального 

общего 

образования 

Основы 

религиозный 

      - Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

светской этики: 

4-й класс: 

учебник 
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этики». 

  

культур и 

светской этики   

4 класс 

(одобрена 

решением 

Федерального 

учебно – 

методического 

объединения по 

общему 

образованию  

протокол 1/22 

от 18.03.2022     

Шемшурина 

А.И., 

Шемшурин А.А. 

4 Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики. 

Основы 

православ

ной 

культуры 

1         Васильева О.Ю. 

Кульберг А.С, 

Корытко О.В. и 

др под науч. Ред 

Васильевой 

О.Ю.  

4 Изобразит

ельное 

искусство 

1  Примерная 

рабочая 

программа 

начального 

общего 

образования 

изобразительное 

искусство   1-4 

классы 

(одобрена 

решением 

Федерального 

учебно – 

методического 

объединения по 

общему 

образованию  

протокол 3/21 

от 27.09.2021 

Уроки 

изобразительного 

искусства.  

Поурочные 

разработки 1-4 

класс под 

редакцией  

Б.М.Неменского,  

. М –

Просвещение 

2014 год 

Художественно – 

творческая 

работа. Л.А. 

Неменская 

Изобразительное 

искусство  

«Каждый народ - 

художник»  

Учебник. 4 класс.

 Москва, 

«Просвещение» 

2013 

 Л.А. Неменская 

Изобразительно

е искусство  

«Каждый народ 

- художник»  

Учебник. 4 

класс. Москва, 

«Просвещение» 

2013 

4 Музыка 1   Примерная 

рабочая 

программа 

начального 

общего 

образования 

Музыка    1-4 

классы 

(одобрена 

решением 

Федерального 

учебно – 

методического 

объединения по 

общему 

образованию  

протокол 3/21 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы Москва. 

Просвещение  

2015 

 «Музыка» Г.П. 

Сергеевой. 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 4 

класс. Пособие 

для учителя М - 

  - Музыка. 4 

класс. Учебник. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Москва. 

Просвещение    
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от 27.09.2021  Просвещение   

4 Технологи

я 

1  Примерная 

рабочая 

программа 

начального 

общего 

образования 

технология  1-4 

классы 

(одобрена 

решением 

Федерального 

учебно – 

методического 

объединения по 

общему 

образованию  

протокол 3/21 

от 27.09.2021 г._      

Н.В. Шипилова, 

Н.И. Роговцева, 

С.А Анащенкова 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками 4 

класс пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений 

Москва  

Просвещение  

2012 

годПоурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 4 

класс. Технология   

Москва Санкт – 

Петербург 

«Просвещение» 

2014 год. 

Практические 

работы. 

Технология. 4 

класс: учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Н.В. Шипилова, 

С.В. Анащенкова 

Москва, 

«Просвещение» 

2013 

Технология. 4 

класс: учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Н.В. Шипилова, 

С.В. 

Анащенкова 

Москва, 

«Просвещение» 

2013 

4 Физическ

ая 

культура 

3  Комплект  

примерных 

рабочих 

программ по 

адаптированной 

физической 

культуре для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

(одобрен 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 29 

сентября 2022 г. 

№ 7/22) 

  Физическая 

культура 3-й 

класс: учебник. 

Матвеев А.П. 
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Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
Требования к материально - техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально- техническая поддержка, 

в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на 

создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

  Определяя  в  качестве  главных  составляющих  нового  качества  общего  

образования уровень  профессионального  мастерства  учительских  кадров,  а  также  

улучшение  условий образовательного  процесса  и  повышение  содержательности  

реализуемой  основной образовательной  программы  начального  общего  образования,  

механизмы  достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

-  развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям  качества  повышения  квалификации  учителей,  привлечение  

молодых педагогов; 
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-  совершенствование  системы  стимулирования  работников  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и оценки качества их труда; 

-  совершенствование  школьной   инфраструктуры  с  целью  создания  комфортных  

и безопасных условий образовательных отношений в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

-  оснащение  современным  оборудованием,  обеспечение  школьной   библиотеки 

учебниками  (в  том  числе  электронными)  и  художественной  литературой  для  

реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

-  создание  условий  для  достижения  выпускниками  уровня  начального  общего 

образования  высокой  степени  готовности  к  обучению  на  уровне  основного  общего 

образования  и  их  личностного  развития  через  обновление  программ  воспитания  и 

дополнительного образования; 

-  повышение информационной  открытости образования, ведение электронных 

журналов и дневников. 

 

Календарный план воспитательной работы   для обучающихся с ОВЗ 

 Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или 

иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц.  

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 

рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий 

внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в образовательной организации, 

ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами согласно 

договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или педагога-

психолога, социальных педагогов и другая документация, которая должна соответствовать 

содержанию плана. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

МКОУ «Волчихинская СШ №2». 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 
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12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

 

11.9 Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативно – правовое 

обеспечение 

Внесение коррективов в нормативно – 

правовые документы ОУ по итогам 

мониторинга ОП. 

В течение периода 

реализации АООП. 

Финансовые условия  Обеспеченность учебниками обучающихся 

(заказ) 

В течение периода 

реализации АООП. 

Кадровые  условия 

 

Профессиональная переподготовка 

руководящих работников в области 

«Менеджмент образования». 

Один раз в три года 

Корректировка перспективного плана – 

графика повышения квалификации  

работников ОУ. 

Один раз в год 

Участие в семинарах – совещаниях 

муниципального, регионального уровнях. 

В течение периода 

реализации АООП. 

 
Анализ исполнения нормативных документов 

работниками: положение о системе оценок, 
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формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации; должностные 

инструкции учителей начальных классов, 

учителей – предметников, заместителя по 

УВР, психолога. 

 

В течение периода 

реализации АООП. 

Информационное  

обеспечение 

 

Систематическое обновление материалов 

школьного сайта по мере реализации ОП. 

Еженедельно 

Систематическое информирование родителей 

(законных представителей) и общественности 

о ходе реализации ОП с целью внесения 

корректив в содержание ОП. 

Два раза в год 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое  

обеспечение 

 

 Участие в региональном мониторинге 

результатов освоения АООП НОО 

В течение периода 

реализации АООП 

Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях нормативно 

– правовых документов федерального и 

регионального уровней. 

 

 

В течение периода 

реализации АООП 

Проверка обеспеченности учителей 

начальных классов методическими 

рекомендациями и учебными пособиями 

Анализ методического обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии 

с требованиями Федерального мониторинга 

ФГОС ОВЗ  по предметам  

В течение периода 

реализации АООП 

Анализ модели внеурочной деятельности и, 

при необходимости, внесение корректив с 

учетом запросов родителей (законный 

представителей). 

В течение периода 

реализации АООП 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

 

Обеспечение соответствия материально – 

технической базы ОУ требованиям ОП: 

В течение периода 

реализации АООП 

 

 

11.10.Контроль за состоянием системы условий 

Контроль  состояния  системы   условий  реализации  основной  образовательной  

программы  начального общего  образования  осуществляет  Управляющий  совет,     

педагогический совет. Контроль состояния  системы условий осуществляется через 

систему электронного  мониторинга  в  соответствии  с  формой  и  порядком,  

утвержденными  Министерством образования и науки Российской Федерации. 

   Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение  хода его реализации в СМИ, особое внимание    уделено информационному 

сопровождению  реализации  основной  образовательной  программы начального  общего  

образования  непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

   Результатом  реализации  основной  образовательной  программы   начального  

общего  образования  должно  стать  повышение  качества  предоставления  общего  

образования,  которое  будет  достигнуто  путем  создания  современных  условий  

образовательных отношений  и  роста  эффективности  учительского  труда.  Ключевым  

индикатором  будет  являться  удовлетворенность  качеством  образования    всех  

участников  образовательных  отношений   обучающихся,  родителей  (законных  

представителей),   педагогических  работников, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

   Прогнозируемые  риски  в  реализации    -  дисбаланс  спроса  и  предложения  на  

рынке  оборудования  для  организаций,  осуществляющих  образовательную  
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деятельность  при  строгом соблюдении требований к его качеству; недостаточная  

обеспеченность  инструментарием  оценки качества  образования  в  части измерения 

учебных и  внеучебных  достижений. 

Необходимость постоянной корректировки образовательной программы вызвана  

многими причинами: 

-изменениями государственной политики в сфере образования; 

- изменениями социального заказа; 

- изменениями в кадровом составе педагогов; 

- изменениями в материально – техническом, информационном, учебно – методическом 

обеспечении учебно – воспитательного процесса в школе.  

Дополнения и изменения к образовательной программе подлежат обсуждению на  

педагогическом совете и утверждаются директором школы. 

Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу 

 

Дата внесения 

изменений 

Реквизиты документа 

(дата, № приказа) 

Содержание Подпись лица, 

внесшего изменения 
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