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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образова-

ния для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) (МБОУ «БСОШ 

№2») разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного об-

следования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетво-

рения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечива-

ющих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

тие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье 

и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учеб-

ной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучаю-

щихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индиви-

дуальных особенностей и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятель-

ности обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-

разования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спор-

тивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с ис-

пользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организаци-

онные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и других соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш-



4 
 

кольной социальной среды. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной 

по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания обра-

зования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках од-

ного вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных 

планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АО-

ОП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной дея-

тельности.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что раз-

витие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образо-

вании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных 

предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательно-

го пространства на территории Российской Федерации, светский характер обра-

зования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий 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 АОП 

НОО ориентировку на ФАОП 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-
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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 ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нор-

мами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), дей-

ствующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), дей-

ствующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требова-

ния). 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
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познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зави-

сит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующе-

го обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик: 

- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении ООО в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре-

менные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-

требностям обучающегося с ОВЗ; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-

ализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе инди-

видуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обу-

чающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучаю-

щихся с ЗПР, относятся: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образо-

вательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой ра-

ботоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познава-

тельной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («поша-

говом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использова-

нии специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему раз-

витию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков разви-

тия); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспе-

чение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном про-

странстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до-

стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоя-

тельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение ин-

тереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения; 
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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; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осо-

знанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и исполь-

зовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со-

трудничество с родителями (законными представителями), активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и обще-

культурных ценностей). 

 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР  

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 здоро-

вья, в пролонгированные сроки обучения. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характе-

ризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание мо-

жет проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности).  

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познава-

тельных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности дея-

тельности, 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 дея-

тельности, а также от актуального эмоционального состояния.  

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пони-

манием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гипер-

активностью. 

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых кор-

рекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный пред-

мет в структуре АОП НОО (вариант 7.2) не является препятствием для продол-

жения освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР 

может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навы-

ков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в полном 
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объеме.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержа-

ния АОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про-

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вари-

ант 7.2, может быть реализована сетевая форма реализации образовательных 

программ. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие соци-

альных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современ-

ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вари-

ант 7.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образо-

вательной организации в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответствен-

ность, установка на принятие учебной задачи). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные резуль-

таты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей) должны отра-

жать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской 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 обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

дей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие 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 повсе-

дневной 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 вре-

менно-пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, ко-

торые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также станов-

ление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж-

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред-

ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и 

в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные ре-

зультаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осу-

ществления; 

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 дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных 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 
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задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным 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 со-

бытий; 

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 собствен-

ное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными по-

нятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене-

ние знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного предме-

та; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные результа-

ты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных воз-

можностей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого эти-

кета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необхо-
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димыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений 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 чита-

тельской 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 исполь-

зованием 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 худо-

жественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, вели-

чинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих пред-

метов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен-

ных 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 числа-

ми и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометри-

ческие фигуры. 
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Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлени-

ях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение ос-

нов экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные свя-

зи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собствен-

ных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, пони-

мание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обще-

стве; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о тради-

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразитель-

ного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии че-

ловека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, диф-

ференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произве-

дениям искусства; 

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

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отно-

шению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-

прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобра-

зительного искусства. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жиз-

ни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процес-

се активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произве-

дений, в импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

Труд (Технология): 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их об-

работки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно распола-

гать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми тех-

нологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил тех-

ники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величи-

ной физических нагрузок. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформи-

рованность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО от-

ражают: 

Коррекционный курс «Ритмика»: 

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной актив-

ности, координации движений, двигательных умений и навыков; 
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- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; 

- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходь-

ба, 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 эле-

ментами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эс-

тетического 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 лек-

сической 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 позитивно-

го отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоя-

тельности, 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 об-

ласти конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соот-

ветствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

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 резуль-

татам освоения АОП НОО и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогических 

работников, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом си-

стемы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планиру-

емые результаты освоения обучающимися АОП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АОП НОО и обес-

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образо-

вательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образо-

вательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные исполь-

зуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-

татов освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описы-

вать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмента-

рия оценивания, формы представления результатов, условия и границы приме-

нения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики инди-

видуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 

НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективно-

сти деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР.  

На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя 

или образовательной организации. 
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Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО яв-

ляются значимыми для оценки качества образования обучающихся.  

Принципы оценки образовательных результатов 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесооб-

разно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене-

ний психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже-

ний в освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса об-

разования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касают-

ся одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

Особенности оценки личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальны-

ми (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социаль-

ных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенция-

ми, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе прове-

дения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образова-

тельная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется образо-

вательной организацией и должен включать педагогических работников (учите-

лей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, соци-

альных педагогов, педагогов дополнительного образования).  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АОП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), по-

скольку 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 чле-

нам экспертной группы условных единицах:  
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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 обучаю-

щегося.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

Программа оценки личностных результатов включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки со-

циальной (жизненной) компетенции обучающихся. 2) перечень параметров и ин-

дикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 

всего класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки личностных результатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе-

ние ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образо-

вания. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и позна-

вательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и из-

мерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направлен-

ных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предме-

тов; 

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

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содер-

жанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся 

в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятель-

ности. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот пери-

од, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чте-

ния, 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 вся-

чески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только каче-

ственную 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 зна-

чимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способ-

ность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руковод-

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

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результа-

тов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подхо-

дов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные 

по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становле-

нии личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итого-

вых проверочных работ.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапред-

метных 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). 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточ-

ной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-

стей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 
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общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко-

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, за-

читыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упро-

щение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформле-

нию); 

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: сти-

мулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлече-

ние внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необ-

ходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструк-

ции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведе-

нии обучающегося проявлений утомления, истощения; 

- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающе-

гося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможно-

сти) продолжения обучения на следующем уровне образования, 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 делать-

ся на основании положительной индивидуальной динамики. 

Процедуры оценки: оценка предметных результатов осуществляется педагогиче-

ским работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

     Правила организации контроля и оценки предметных результатов обучения: - 

учитель составляет график проведения итоговых контрольных мероприятий; 

- выбор способов контроля (устная, письменная, практическая, проектная) соот-
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носится со спецификой содержания учебного предмета; 

- особенности оценивания и требования к выставлению отметок по отдельному 

учебному предмету фиксируются в Положении о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся МБОУ «БСОШ № 2» Положении о нормах оценивания МБОУ «БСОШ 

№2» утверждаются педагогическим советом и доводятся до сведения обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 

Описание оценки по отдельному учебному предмету должно включать: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова-

ния и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости 

- с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Текущий контроль и оценка предусматривает систематическую проверку овла-

дения содержанием учебного предмета, отраженного в поурочно-тематическом 

планировании. Учитель в соответствии с особенностями усвоения учащимися 

учебного предмета использует разные методы и формы проверки. 

Результаты текущего контроля учитываются при организации индивидуально-

дифференцированного подхода в процессе обучения. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обуча-

ющихся, которая, начиная со второго класса, проводится в конце каждого учеб-

ного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксиру-

ется классном журнале обучающегося. Формы промежуточной аттестации: чет-

вертная, годовая. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты ко-

торой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся предмет-

ные, метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекци-

онной работы. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки учреждения и склады-

вается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

     Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основ-

ном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с 
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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. Результаты итоговой 

оценки освоения программы начального общего образования используются для 

принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не под-

лежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, относятся: - ценностные ориентации 

обучающегося; - индивидуальные личностные характеристики, в том числе пат-

риотизм, толерантность, гуманизм и др. 

      Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избира-

тельности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы. Порт-

фель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, поз-

воляющее: - поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; - поощ-

рять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; - развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само-

оценочной) деятельности обучающихся; - формировать умение учиться — ста-

вить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подбор-

ку работ (фотографии, видеоматериалы, отзывы на работы обучающегося, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и другие), которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных об-

ластях. Отбор работ для портфолио и отзывов на них ведётся обучающимся сов-

местно с классным руководителем с участием родителей (законных представи-

телей) обучающихся. Порядок формирования, структуру и систему оценивания 

портфолио индивидуальных достижений, обучающихся определяет Положение 

МБОУ «БСОШ №2» «О портфолио индивидуальных достижений обучающего-

ся». Оценка результатов деятельности образовательной организации начально-

го общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); - условий реализации АООП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных 

процедур является также текущая оценочная деятельность школы и педагогов, и 

в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы. 
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Формы представления образовательных результатов: 

- журнал успеваемости по предметам (в электронном виде); - табель успеваемо-

сти по предметам (личное дело учащегося); 

- тетради для контрольных работ и рабочие тетради; 

- промежуточные и итоговые диагностические контрольные работы (предмет-

ные и метапредметные), тесты, диктанты и результаты анализа их выполнения; - 

дневники достижений, обучающихся (портфолио); 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития достижений обучающихся. 

Система оценки достижений результатов освоения курсов внеурочной дея-

тельности Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

является комплексной и предусматривает: 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной 

деятельности учащихся (кадровые, информационно-методические, финансовые и 

материальнотехнические ресурсы). 

      Оценка эффективности внеурочной деятельности, которая осуществляется на 

следующих уровнях: - индивидуальная оценка результатов внеурочной деятель-

ности каждого обучающегося на основании экспертной оценки личного портфо-

лио - накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индиви-

дуальных образовательных достижений; 

       По результатам оценки портфолио выявляются обучающиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одно-

го направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы меро-

приятий, лагерной смены и т. п.) в форме итогового группового проекта, творче-

ской презентации, творческого отчёта, выставки достижений, обучающихся и 

пр.; 

      Учитывая результаты этих уровней внеурочной деятельности, можно судить 

о качественной и количественной оценке эффективности деятельности школы по 

направлениям внеурочной деятельности. Удовлетворенность участников дея-

тельности ее организацией и результатами. Качество проведения занятий вне-

урочной деятельности. Результатами внеучебных достижений также являются: 

- участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня; 

- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

- участие в научно-практических конференциях; 

- авторские публикации в изданиях; 

- авторские проекты, получившие общественное одобрение; 
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- участие в социальных акциях. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на осно-

ве требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образова-

ния является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обуча-

ющихся. Он способствует повышению коммуникативной компетентности и об-

легчению социализации обучающихся. Приобретённые знания, опыт выполне-

ния 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 фонематическо-

го восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью основ-

ных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции 

мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изу-

чения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь яв-

ляются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка обу-

чающиеся 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 реше-

ния коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способно-

сти, разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного 

устройства языка. Благодаря освоению материала по данной дисциплине обуча-

ющиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми формами и правила-

ми их применения, умениями организовывать языковые средства в разных типах 
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высказываний, варьировать их структуру с учётом условий коммуникации, раз-

вёртывать 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 мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Представления о связи языка с культурой народа 

осваиваются практическим путём. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в об-

щую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетво-

рение специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактиче-

ских 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 осозна-

ния 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 звуко-

слоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР 

развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит кор-

рекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения зада-

ний на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет 

количества слов в предложении, использование различных классификаций зву-

ков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятель-

ность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышле-

ния. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР учат-

ся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планиро-

вать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, да-

вать 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, дифференциа-

ция 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. 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
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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 моно-

логическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, по-

вествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

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

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахожде-

ния необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в яв-

ном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержа-

щейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в систе-

ме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших соб-

ственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литера-

турных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи). 

 

2. Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопостав-

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осо-

знанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихо-

творений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-

вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 
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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 произ-

ношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом и пос-

логового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повест-

вовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

 

3. Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

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

кости 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 безудар-

ных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характе-

ристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; согласный 

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

непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-

ционным способом обозначения звуков буквами. 
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Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного зву-

ка. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа «стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание 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 морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение по-

нятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокорен-

ных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней 

(корм -кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать при-

ставку 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 самосто-

ятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, раз-

личение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Уме-

ние опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён суще-

ствительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (скло-

нение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существитель-

ными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изме-

нение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с суще-

ствительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологиче-
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ский разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единствен-

ного 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 не-

определенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Из-

менение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологиче-

ский разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определе-

ние значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового сло-

варя. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и ан-

тонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выде-

лить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без пред-

лога 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 не-

восклицательные. 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 слово-

сочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но 

и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие 

из двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в слож-

ных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запя-

тую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 
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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 пе-

речне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного 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 воскли-

цательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

4. Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще-

ние. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще-

ние с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопро-

сов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описа-

ние). Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжет-

ным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по гото-

вому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в 

рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материа-

лу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла-

вие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность ча-

стей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-
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ние порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление 

планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Зна-

комство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учё-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-

пользование 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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национально-

го самосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этике-

та; 

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необхо-

димыми 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 грам-

матико-орфографических умений для решения практических задач. 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-

ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, феде-

ральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из 

ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных ре-

зультатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закла-

дывает 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 соци-

ализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихся по-

вышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с ре-

чевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользо-

ваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует форми-

рованию общей культуры. 

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных дей-

ствий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундамен-

том обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕ-

НИЕ» 

1. 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 про-

изведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

2. Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленно-

му 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 препи-
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нания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

ступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необхо-

димую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах тек-

ста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать 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, иллю-

страции. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочи-

нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия про-

изведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенно-

стей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с по-

мощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловече-

ских нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осозна-

ние понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литерату-

ре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с исполь-

зованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпи-

зода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-

трасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, ав-

торских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 
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через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выде-

ление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизо-

да; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, состав-

ление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-

ристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-

ставить 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. Определе-

ние особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содер-

жании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек-

сту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого эти-

кета 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 вы-

сказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из по-

вседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобрази-

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Постро-

ение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей моноло-

гического высказывания. 

4. 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. 

5. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Про-

изведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской 
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литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонацио-

нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприя-

тия 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. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ав-

тор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различе-

ние, 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. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

сти обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформирован-

ным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе ху-

дожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни-

ков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; 
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- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с исполь-

зованием 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 читатель-

ской 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. 

 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНО-

СТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» (предметная область «Иностранный язык») (далее соответ-

ственно - программа по иностранному (английскому) языку, иностранный (ан-

глийский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, пла-

нируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) язы-

ку. 

           Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностран-

ного (английского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

          Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предла-

гаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального обще-

го образования. 

           Планируемые результаты освоения программы по иностранному (ан-

глийскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

             Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе вос-

питания. 

             На уровне начального общего образования закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному 

этапу общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразователь-

ных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста ха-
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рактеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет 

им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

             Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет не-

линейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе 

даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повто-

ряются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся те-

матическом содержании речи. 

           Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, развиваю-

щие, воспитывающие. 

          Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) фор-

ме с учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новы-

ми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравне-

ние, анализ, обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах раз-

ного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходи-

мости словарями по иностранному языку. 

            Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкуль-

турного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям обще-

ния при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей дея-

тельности; установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, кор-

ректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении ино-

странного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения 

на иностранном языке. 
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             Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентично-

сти, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, по-

мочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и про-

являть интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значе-

ние общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Изучение иностран-

ного (английского) языка обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетен-

ции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся ре-

чевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством зна-

комств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания осо-

бенностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художествен-

ной культуре других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

             Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (ан-

глийского) языка - 204 часа: во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 

68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Содержание обучения во 2 классе. 

Тематическое содержание речи. 

   Мир моего «я». 

Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда.  

Мир моих увлечений. 

Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. Мир 

вокруг меня. 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произве-

дения детского фольклора.  

Литературные персонажи детских книг.  

Праздники родной страны и страы/стран изучаемого языка (Новый год, Рожде-

ство). 

 Коммуникативные умения        

 Говорение. 

 Коммуникативные умения диалогической речи. 
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Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстра-

ций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемо-

го языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, зна-

комство с собеседником;  

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извине-

ние; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фак-

тической информации, ответы на вопросы собеседника. 

 Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстра-

ций устных монологических высказываний: описание предмета, реального чело-

века или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

            Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации факти-

ческого характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использо-

ванием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

            Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понима-

ние прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с исполь-

зованием иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахож-

дение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактиче-

ского характера с использованием иллюстраций и языковой догадки. 
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Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообще-

ние личного характера. 

            Письмо. 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочета-

ний, 

слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 

или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздни-

ками (с днём рождения, Новым годом). 

            Языковые знания и навыки. 

            Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее “г” (there is/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произ-

несение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (по-

вествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный 

вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. ВыДеление из слова 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского язы-

ка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфави-

та. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

            Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфа-

вита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апо-

строфа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных 

в притяжательном падеже (Ann’s). 

            Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 
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Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doc-

tor, film) с помощью языковой догадки. 

            Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердитель-

ные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побуди-

тельные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a 

cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There are 

four pens on the table. Are there four pens on the table? - Yes, there are./No, there 

aren’t. How many pens are there on the table? - There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным ска-

зуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense 

(My father is a doctor. Is it a red ball? - Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t 

like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопро-

сы) 

предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have 

you got a cat? - Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсут-

ствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли с именами существи-

тельными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book - books; a man - men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные место-

имения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this - these). 

Количественные числительные (1-12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (с однородными членами). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некото-

рых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благо-
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дарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рожде-

ством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изуча-

емого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения по-

нять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по кон-

тексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключе-

вых слов, вопросов; иллюстраций. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

Тематическое содержание речи. 

    Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

            Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказ-

ка. Выходной день. Каникулы. 

            Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

            Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримеча-

тельности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литератур-

ные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

            Коммуникативные умения. 

            Говорение. 

            Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) ил-

люстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разгово-

ра, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благо-

дарности за поздравление; извинение; 

диалога - побуждения к действию: приглашение собеседника к совмест-

ной деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

            Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстра-

ций устных монологических высказываний: описание предмета, реального чело-

века или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 
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Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

основного содержания прочитанного текста. 

            Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контексту-

альной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации факти-

ческого характера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

            Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понима-

ние прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с исполь-

зованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахожде-

ние в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактиче-

ского характера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лично-

го характера. 

            Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предло-

жений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 
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Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

            Языковые знания и навыки. 

            Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягче-

ния согласных перед гласными. Связующее “г” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительно-

го и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением пра-

вильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чте-

ния гласных в третьем типе слога (гласная + г); согласных, основных звукобук-

венных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах. 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфави-

та. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

           Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модаль-

ного глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

           Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, вклю-

чая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образо-

ванных с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложе-

ния (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doc-

tor, film) с помощью языковой догадки. 

           Грамматическая сторона речи. 



45 
 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суф-

фиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an 

old house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специ-

альный вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми су-

ществительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this - these; that - those). Неопределённые местоиме-

ния (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you 

got any friends? - Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13-100). Порядковые числительные (1-30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, 

in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

            Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некото-

рых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благо-

дарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название 

родного города/села; цвета национальных флагов). 

            Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключе-

вых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

            Тематическое содержание речи. 
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            Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

            Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спор-

том. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

            Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). Покупки. 

            Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные досто-

примечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Ли-

тературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

            Коммуникативные умения. 

            Говорение. 

            Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) ил-

люстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завер-

шение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседни-

ком; поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; 

выражение извинения; 

диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстра-

ций устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и 

одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рас-

сказ/сообщение (повествование) с использованием ключевых слов, вопросов и 

(или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием 

ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проект-

ного задания. 

Аудирование. 

           Коммуникативные умения аудирования. 
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           Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с ис-

пользованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характе-

ра. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с исполь-

зованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахож-

дение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактиче-

ского характера с использованием иллюстраций, языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных тек-

стов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержа-

ния (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с использованием ил-

люстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки, в том числе кон-

текстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представ-

ленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лич-

ного характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка про-

пущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 
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Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые 

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием 

образца. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее “г” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительно-

го и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произ-

несение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсут-

ствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + г); согласных; основных звуко-

буквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) 

в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфави-

та. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предло-

жения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модаль-

ного глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, вклю-

чая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (об-

разование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, 

artist) и конверсии (to play - a play). 
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Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 

слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повество-

вательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и спе-

циальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некото-

рых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благо-

дарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, 

разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения по-

нять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контек-

ста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключе-

вых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сфор-

мированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 
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уровне в совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по иностранному (англий-

скому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вер-

бальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не ме-

нее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с использованием картинок, фотогра-

фий и (или) ключевых слов, вопросов. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического ха-

рактера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания тек-

ста/текстов для аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основно-

го содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зритель-

ные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 

 Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательно-

сти, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизво-

дить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в одно-

сложных словах, выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 
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читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в со-

кращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситу-

ации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные ком-

муникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрица-

тельные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые про-

стые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения, с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предло-

жения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как Гш Dima, 

I’m eight. Гт fine. Гт sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение:побудительные предложения в утвердительной форме 

(Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее про-

стое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отри-

цательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную кон-

струкцию have got (I’ve got... Have you got...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный гла-

гол can/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I 

can’t ride а bike.); сап для получения разрешения (Can I go out?); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распростра-

нённые случаи 

, образованное по правилам и исключения: a pen - pens; a man - men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притя-

жательные употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные ме-

стоимения this - these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1-12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенче-

ского этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях обще-

ния: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) 

языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- по-

буждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с со-

блюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; по-

вествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объём монологического высказывания - не менее 4 

фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 
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в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического ха-

рактера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 

минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные не-

знакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и 

без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + г); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) 

в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексиче-

ских единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ-

ных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -

ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.); 



54 
 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глагола-

ми на -ing: to like/enjoy doing something;распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и не-

правильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложени-

ях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные 

в притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражаю-

щие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частот-

ности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные место-

имения в объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные ме-

стоимения that - those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13-100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые чис-

лительные (1-30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направ-

ления движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

next to, in front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги време-

ни: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздрав-

ление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на ан-

глийском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по иностранному (англий-

скому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 
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вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- по-

буждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с со-

блюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог - разговор по телефону с использованием картинок, фотогра-

фий и (или) ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рас-

суждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опо-

рами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологиче-

ского высказывания - не менее 4-5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; вы-

ражать своё отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4-5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с исполь-

зованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения - до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и по-

нимать представленную в них информацию. 

Письмо: 
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заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые заня-

тия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного харак-

тера (объём сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексиче-

ских единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ-

ных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -1st: teacher, ac-

tor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continu-

ous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопроси-

тельных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 

be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаго-

лы долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение по; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравне-

ния прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good - bet-

ter - (the) best, bad - worse - (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и го-

да; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, при-

нятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
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иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмов-

ки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой те-

матики. 

 извинение, поздравление с днём рождения,  

 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА-

ТИКА» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального обще-

го образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результа-

там освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, ме-

сто в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и плани-

руемым результатам. 

     Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлага-

ются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем уни-

версальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных), которые возможно формировать средствами математики с учётом возраст-

ных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

   Планируемые результаты освоения программы по математике включают лич-

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

Программа по математике на уровне начального общего образования направлена 

на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 

воспитания: 

освоение начальных математических знаний - понимание значения вели-

чин и способов их измерения, использование арифметических способов для раз-

решения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практиче-

ские задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифме-

тических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающе-

гося, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося - способности к ин-

теллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, раз-

личать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск ин-
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формации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

     В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

программы по математике лежат следующие ценности математики, коррелиру-

ющие со становлением личности обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания за-

кономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протя-

жённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, разме-

ра); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фи-

гурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышле-

ния позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

         На уровне начального общего образования математические знания и уме-

ния применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (коли-

чественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). Приобретённые 

обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы уст-

ных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильно-

сти выполнения действий, а также различение, называние, изображение геомет-

рических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, пло-

щадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне ос-

новного общего образования. 

             Планируемые результаты освоения программы по математике, представ-

ленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достиже-

ния обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области ста-

новления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 

могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

           Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 ча-

сов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе - 136 часов (4 часа в не-

делю), в 3 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе - 136 часов (4 часа в 

неделю). 

           Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые зада-

чи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математиче-

ская информация». 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

Содержание обучения в 1 классе. 

           Числа и величины. 

           Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычис-

лении. 

            Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузнач-

ные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

            Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения 

между ними: сантиметр, дециметр. 

            Арифметические действия. 

            Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов дей-

ствий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, об-

ратное сложению. 

          Текстовые задачи. 

          Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 

Решение задач в одно действие. 

           Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

           Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, уста-

новление пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «меж-

ду». 

           Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоуголь-

ника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки 

на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

         Математическая информация. 

         Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объ-

ектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному призна-

ку. 

           Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда. 

           Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные от-

носительно заданного набора математических объектов. 

           Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из 

строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

           Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

Содержание обучения во 2 классе. 

             Числа и величины. 

             Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. За-

пись равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько еди-

ниц, десятков. Разностное сравнение чисел. 

             Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм), времени 

(единицы времени - час, минута), измерение длины (единицы длины - метр, де-
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циметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в 

пределах 100), его применение для решения практических задач. 

              Арифметические действия. 

             Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с пе-

реходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычис-

лений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вы-

читания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное дей-

ствие). 

               Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуа-

циях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

              Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, де-

ления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умноже-

ния. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия де-

ления. 

              Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания. 

             Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок вы-

полнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех дей-

ствий).           Нахождение значения числового выражения. Рациональные прие-

мы вычислений: использование переместительного свойства. 

              Текстовые задачи. 

             Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величи-

ны на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его про-

верка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответ-

ствие поставленному вопросу). 

              Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

             Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с задан-

ными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. 

Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись резуль-

тата измерения в сантиметрах. 

             Математическая информация. 

             Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора ма-

тематических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Законо-

мерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

           Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие коли-

чественные, пространственные отношения, зависимости между числами или ве-
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личинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», 

«все». 

           Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос ин-

формации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, 

графика дежурств). 

           Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) го-

товыми числовыми данными. 

            Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, изме-

рений и построения геометрических фигур. 

            Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

Содержание обучения в 3 классе. 

             Числа и величины. 

             Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

             Масса (единица массы - грамм), соотношение между килограммом и 

граммом, отношения «тяжелее-легче на...», «тяжелее-легче в...». 

            Стоимость (единицы - рубль, копейка), установление отношения «доро-

же-дешевле на...», «дороже-дешевле в...». Соотношение «цена, количество, сто-

имость» в практической ситуации. 

             Время (единица времени - секунда), установление отношения «быстрее-

медленнее на...», «быстрее-медленнее в...». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации. 

             Длина (единицы длины - миллиметр, километр), соотношение между ве-

личинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

             Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

             Арифметические действия. 

            Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

     Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 

0 и 1. 

         Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письмен-

ное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка резуль-

тата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, примене-

ние алгоритма, использование калькулятора). 

            Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вы-

числениях. 

          Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

          Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями 

в пределах 1000. 

         Однородные величины: сложение и вычитание. 

          Текстовые задачи. 
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Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на мо-

дели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. 

Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 

остатком), отношений («больше-меньше на...», «большеменьше в...»), зависимо-

стей («купля-продажа», расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выраже-

ния. Проверка решения и оценка полученного результата. 

 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли вели-

чины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

            Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, со-

ставление фигуры из частей). 

           Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

          Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантимет-

рах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, 

запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным 

значением площади. 

           Математическая информация. 

           Классификация объектов по двум признакам. 

           Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если ..., то ...», «поэтому», 

«значит». 

         Извлечение и использование для выполнения заданий информации, пред-

ставленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающе-

го мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение 

данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

         Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

         Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учеб-

ных и практических задач. 

         Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых зада-

ний на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, ком-

пьютере, других устройствах). 

Содержание обучения в 4 классе. 

           Числа и величины. 

           Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упо-

рядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число раз-

рядных единиц, в заданное число раз. 

           Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

           Единицы массы и соотношения между ними: - центнер, тонна. 

           Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между 

ними. 

           Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), пло-

щади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 
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(километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между еди-

ницами в пределах 100 000. 

          Доля величины времени, массы, длины. 

         Арифметические действия. 

         Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллио-

на. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (дву-

значное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 

10, 100, 1000. 

         Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. По-

иск значения числового выражения, содержащего несколько действий в преде-

лах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькуля-

тора. 

        Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

         Умножение и деление величины на однозначное число. 

          Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и 

ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих за-

дач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. 

Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям 

с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

            Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

            Наглядные представления о симметрии. 

            Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных геомет-

рических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида. 

           Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), со-

ставление фигур из прямоугольников или квадратов. 

          Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

           Математическая информация. 

           Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Состав-

ление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

          Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представ-

ленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических дан-

ных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск ин-

формации в справочной литературе, Интернете. Запись информации в предло-

женной таблице, на столбчатой диаграмме. 

           Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их ис-
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пользование под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учебни-

ка, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на обучаю-

щихся начального общего образования). 

          Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

К концу обучения в 1 классе: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 20; пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый 

номер объекта; находить числа, большие или меньшие данного числа на задан-

ное число; выполнять арифметические действия сложения и вычитания в преде-

лах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) 

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выде-

лять условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

«длиннее-короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной 

длины; различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди- 

сзади», между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения отно-

сительно заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть зако-

номерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное или данные из таблицы; 

         сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);    

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 К концу обучения во 2 классе: читать, записывать, сравнивать, упорядо-

чивать числа в пределах 100; находить число большее или меньшее данного чис-

ла на заданное число (в пределах 100), большее данного числа в заданное число 

раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вы-

читания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 - устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, про-
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изведение), деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), 

стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять 

время с помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (крат-

кая запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения тек-

стовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия 

или действий, записывать ответ; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью 

линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сто-

рон; выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; нахо-

дить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, гео-

метрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

        сравнивать группы объектов (находить общее, различное); находить модели 

геометрических фигур в окружающем мире; 

        подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; составлять (допол-

нять) текстовую задачу; проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе: читать, записывать, сравнивать, упорядо-

чивать числа в пределах 1000; находить число большее или меньшее данного 

числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 - устно, в пределах 1000 - письменно), умножение и деление на однозначное 

число, деление с остатком (в пределах 100 - устно и письменно); выполнять дей-

ствия умножение и деление с числами 0 и 1; устанавливать и соблюдать порядок 

действий при вычислении значения числового выражения (со скобками или без 

скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умноже-

ния и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свой-

ства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; использо-
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вать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата 

измерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, уста-

навливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; называть, 

находить долю величины (половина, четверть); сравнивать величины, выражен-

ные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка то-

вара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величи-

нами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных вели-

чин, умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планиро-

вать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать 

другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить пря-

моугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых зна-

чений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(однодвухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; классифи-

цировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать ин-

формацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уни-

кальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

 К концу обучения в 4 классе: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

многозначные числа; находить число большее или меньшее данного числа на за-

данное число, в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание 

с многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно), умножение и де-

ление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пре-
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делах 100 - устно), деление с остатком - письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2-4 арифметических действия, использовать при вычислениях изу-

ченные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного отве-

та по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), 

а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; использовать единицы величин при ре-

шении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между произво-

дительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование за-

данных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, соче-

тая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычис-

лительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: реаль-

ность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (напри-

мер, покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с 

избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таб-

лиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции пред-

метов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей со-

ставной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь 

фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, при-

водить пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двухтрехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установлен-

ным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач ин-
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формацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, ка-

лендарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, 

прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; ис-

пользовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упоря-

дочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; выбирать раци-

ональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

  

 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮ-

ЩИЙ МИР» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществозна-

ние и естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у обуча-

ющихся формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные 

интересы и способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. 

Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстра-

ций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие компью-

терных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает 

этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в форми-

ровании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения 

широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о приро-

де, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных зна-

ний 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 форми-

рования у обучающихся фундамента экологической, и культурологической гра-

мотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения 

в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и лю-

дей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить осно-

вы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 
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сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окру-

жении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гар-

монии 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 за-

ложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начального образования. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1. 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). Расположение предметов в 

пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: смена времён 

года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разно-

образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, при-

родный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Мате-

рики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие при-

родные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на ос-

нове наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхно-

сти родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); исполь-

зование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-
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шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера). 

Почва, её 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, во-

да). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в при-

роде и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, 

уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного края, назва-

ния 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 лю-

дей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домаш-

ними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - 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 со-

общества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблю-

дений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влия-

ние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этиче-

ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный ка-

лендарь (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, растительно-

го и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране при-

роды. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответ-

ственность 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 режи-

ма, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-



71 
 

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение тем-

пературы тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, 

личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоро-

вья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2. 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 гос-

ударственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональ-

ность - особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных наро-

дов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа 

для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людь-

ми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родо-

словная. 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) 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 учёба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Куль-

тура 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 ма-

стерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш-

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная симво-

лика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Гос-

ударственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Кон-

ституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-
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дарности 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, Крас-

ная площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте. 

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

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золо-

того кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримеча-

тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы-

чаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы. 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 вре-

мена. 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 выбору): название, распо-

ложение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, по-

рез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в ле-

су, на водоёме 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 взаимо-

действия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НОО 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлени-

ях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение ос-

нов 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 свя-

зи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собствен-

ных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составле-

на на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

      Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося с ЗПР 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

      знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддий-

ской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 

      развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и цен-

ностей в жизни личности, семьи, общества; 

      обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы 

личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребно-

стей семьи; 

      развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разноми-

ровоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 
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и диалога. Основной методологический принцип реализации программы по 

ОРКСЭ - культурологический подход, способствующий формированию у обу-

чающихся с ЗПР первоначальных представлений о культуре традиционных ре-

лигий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свобо-

дах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

        Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует 

развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов Российской Федерации, формирова-

нию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддиз-

ма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗ-

НЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры». 

        Россия - наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и ре-

лигия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной тради-

ции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Пра-

вославный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус-

ство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

      Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

            Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и ре-

лигия. Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в ислам-

ской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности му-

сульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчис-

ление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских наро-

дов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

           Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Куль-

тура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. 

Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буд-

дийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский ка-

лендарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

           Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 
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Модуль «Основы иудейской культуры».              
         Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культу-

ра 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. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.      Любовь и уваже-

ние к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

          Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христи-

анства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. 

         Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священ-

ные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. 

Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социаль-

ные проблемы общества и отношение к ним разных религий.   

          Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 

         Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль граждани-

на, основной закон (Конституция) в государстве как источник российской свет-

ской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпри-

нимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные цен-

ности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика 

семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

          Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные  результаты: 

Модуль «Основы православной культуры». 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного со-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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- выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской мора-

ли, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в право-

славной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, со-

страдание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба 

с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти 

заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного 

идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православной христиан-

ской традиции; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

- рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, 

Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Та-

инств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве 

и монастырях в православной традиции; 

- рассказывать о назначении и устройстве православного храма (соб-

ственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 

общения с мирянами и священнослужителями; 

- рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначе-

нии поста; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в православной 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семей-

ных ценностей; 

- распознавать христианскую символику, объяснять своими словами 

её смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в православной традиции, 

об иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении право-

славной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объ-

яснять роль православия в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

нию православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 
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представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с ис-

пользованием этических норм религиозной культуры и внутренней установки 

личности, поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу-

чаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

- Предметные результаты освоения образовательной программы мо-

дуля «Основы исламской культуры» должны отражать сформированность уме-

ний: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного со-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религи-

озной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в ислам-

ской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, спра-

ведливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, 

достойное поведение, стремление к знаниям); 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

- рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни про-

рока Мухаммада, о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, 

хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

- рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), 
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нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

- рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, норм отношений с 

дальними родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 

- распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

- рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, ре-

лигиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиоз-

ной атрибутике, одежде; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении ислам-

ской религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственно-

сти; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

нию исламского исторического и культурного наследия в своей местности, реги-

оне (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с ис-

пользованием этических норм религиозной культуры и внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу-

чаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, тра-

диции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

- Предметные результаты освоения образовательной программы мо-

дуля «Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность уме-

ний: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного са-

мосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить приме-

ры; 
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- выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религи-

озной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддий-

ской культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, 

благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в 

себе, постоянство перемен, внимательность), основных идей (учения) Будды о 

сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары, понимание 

личности как совокупности всех поступков, значение понятий «правильное воз-

зрение» и «правильное действие»; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бод-

хисатвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание 

ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и 

бытия; 

- рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле при-

нятия, восьмеричном пути и карме; 

- рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; рассказы-

вать о праздниках в буддизме, аскезе; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской се-

мье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, ма-

тери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных 

ценностей; 

- распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и значение в буддийской культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религи-

озной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 

- буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

нию буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, ре-

гионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с ис-

пользованием этических норм религиозной культуры и внутренней установки 

личности, поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 
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выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу-

чаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

- Предметные результаты освоения образовательной программы мо-

дуля «Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность уме-

ний: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного со-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

- России, российского общества как источника и основы духовного разви-

тия, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудей-

ской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, со-

страдание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом 

и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти за-

поведей) в жизни человека, объяснять «золотое правило нравственности» в 

иудейской религиозной традиции; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных прин-

ципах иудаизма; 

- рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Тал-

муде, произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

- рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нор-

мах поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

- рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая 

Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
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- раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской се-

мье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, ма-

тери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, иудейских традицион-

ных семейных ценностей; 

- распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религи-

озной атрибутике, одежде; 

- излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на 

территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

нию иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, реги-

оне (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представле-

нию её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с ис-

пользованием этических норм религиозной культуры и внутренней установки 

личности, поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу-

чаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, тра-

диции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

- Предметные результаты освоения образовательной программы мо-

дуля «Основы религиозных культур народов России» должны отражать сформи-

рованность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного са-

мосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить приме-

ры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
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нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традици-

онных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, 

свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в рели-

гиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), 

объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нор-

мами, заповедями в традиционных религиях народов России; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаиз-

ма, об основателях религий; 

- рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов 

России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религи-

озных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

- рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведения в 

храмах, общения с верующими; 

- рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее од-

ного религиозного праздника каждой традиции); 

- раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной 

семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России, понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России; 

- распознавать религиозную символику традиционных религий наро-

дов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному 

символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре традиционных религий 

народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская тан-

копись), главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, 

буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика 

религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

- излагать основные исторические сведения о роли традиционных ре-

лигий в становлении культуры народов России, российского общества, россий-

ской государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

нию исторического и культурного наследия традиционных религий народов Рос-

сии в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с ис-

пользованием этических норм религиозной культуры и внутренней установки 

личности, поступать согласно своей совести; 
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- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для кото-

рых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

- Предметные результаты освоения образовательной программы мо-

дуля «Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного са-

мосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить приме-

ры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как обще-

принятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения лю-

дей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конститу-

ционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий россий-

ской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, че-

ловеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между 

людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»; 

- высказывать суждения оценочного характера о значении нравствен-

ности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение разли-

чать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (граж-

данской) этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления об ос-

новных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 

российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение памя-

ти предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов Рос-

сии, российского общества, уважение чести, достоинства, доброго имени любого 
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человека, любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества, российских праздниках (государственные, народные, религи-

озные, семейные праздники), российских государственных праздниках, их исто-

рии и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в се-

мье на основе российских традиционных духовных ценностей (семья - союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рожде-

ния и воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота де-

тей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, пред-

ков), российских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику 

своего региона, объяснять её значение, выражать уважение российской государ-

ственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, 

сограждан; 

- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России, выражать нравственную ориента-

цию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам 

труда; 

- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

- раскрывать основное содержание российской светской (граждан-

ской) этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственно-

сти и патриотизма в истории России; 

- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в ста-

новлении российской государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

нию исторического и культурного наследия народов России, российского обще-

ства в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с ис-

пользованием этических норм российской светской (гражданской) этики и внут-

ренней установки личности поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для кото-

рых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 
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ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, феде-

ральной программы воспитания. 

              Основная цель программы по музыке - воспитание музыкальной культуры 

как части общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием му-

зыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт про-

живания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовнонравственное становле-

ние, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт со-

творчества и сопереживания). 

          В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональ-

ной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художе-

ственного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

           Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего обра-

зования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 

приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям че-

рез собственный внутренний опыт эмоционального переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познаватель-

ными и регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассо-

циативного мышления и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах прак-

тического музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообра-

зие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание гра-

мотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное 
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движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), 

исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музы-

кального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение инто-

национно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музы-

кальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также 

к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

                  Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки - 135 ча-

сов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 

3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

  

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль № 1 «Народная музыка России». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в му-

зыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения все-

го богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного 

края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глу-

бокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь 

в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному 

звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную му-

зыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, му-

зыкальные инструменты. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мело-

дии.  

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные ин-

струменты. 

Народные праздники. 
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Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на при-

мере одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание 

обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных 

праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках дру-

гих народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки рес-

публик Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена 

культура 2-3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить 

как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлени-

ям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, 

пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, 

музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов.  
Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композито-

ров. Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль № 2 «Классическая музыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы-

кальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверен-

ные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют рас-

крыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в 

звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкаль-

ный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Композитор - исполнитель - слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, 

творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведе-

ния в концертном зале. 

Композиторы - детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 

Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, парти-

тура, репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркест-

ром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «сек-

рет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепи-

ано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, му-

зыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (напри-

мер, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, 

«Сиринкс» К. Дебюсси). 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, 
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композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, ма-

стера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. 

Содержание: человеческий голос - самый совершенный инструмент, бе-

режное отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: 

песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.  

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, 

симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени 

П.И. Чайковского. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивно-

го исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства 

и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является раз-

витие эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра пережива-

емых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, спо-

собность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, ти-

пичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как 

обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настрое-

ния. Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и раз-

витие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние - вдохно-

вение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейза-

жей, чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движе-
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ния, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонаци-

ях. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, 

на уличном шествии, спортивном празднике. 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость движе-

ния. Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны - песни Великой 

Победы.  

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России - главный музыкальный символ нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение 

Гимна Российской Федерации; знакомство с историей создания, 

правилами исполнения; просмотр видеозаписей парада, церемо-

нии награждения спортсменов; чувство гордости, понятия досто-

инства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными симво-

лами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 

Содержание: музыка - временное искусство. Погружение в поток музы-

кального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышеч-

ный тонус) при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; вариативно: 

программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Кос-

мический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народ-

ная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов 

нет непереходимых границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй 

половине XX века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанро-

вая близость фольклора разных народов. 

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных ком-

позиторов - ярких представителей национального музыкального стиля своей 

страны. 
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Музыка стран ближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубе-

жья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции 

и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные тради-

ции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители 

стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с рос-

сийскими республиками. 

Музыка стран дальнего зарубежья. 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольк-

лор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка 

Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастанье-

ты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбо-

ру учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, рум-

ба, ча- ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго- Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран 

региона. 

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в му-

зыке отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других 

культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в твор-

честве зарубежных композиторов). 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями - музыкой народной, духовной и 

светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры 

музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позво-

ляет в рамках календарно-тематического планирования представить обучаю-

щимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. Одна-

ко знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки воз-

можно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), 

звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жан-

ры (тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. 
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Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) му-

зыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той кон-

фессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В 

рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздни-

ков с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций 

(например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагмента-

ми литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, 

П.И. Чайковский и других композиторов). 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Клас-

сическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Со-

временная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные порт-

реты). Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов 

урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр 

фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голо-

са. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Соли-

сты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Балет. Хореография - искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов (напри-

мер, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаври-

лина, Р.К. Щедрина). 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра - оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учи-

теля могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова 

(«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и 

Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композито-

ров). 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Дей-

ствия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, опер-

ные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических 
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и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме слу-

жения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к 

фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», 

музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов» и другие произведения). 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народ-

ная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 

выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 

данном случае является выДеление явлений, персоналий и произведений, дей-

ствительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет 

как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий 

круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), 

для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкаль-

ный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования необходимо за-

ложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо ука-

занных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подго-

товку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, 

написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удержи-

вать баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприя-

тию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художествен-

ного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: 

зачем музыканты делают обработки классики? 

Джаз 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкаль-

ные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых му-

зыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества 

всемирно известных джазовых). 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современ-

ной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные 

музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отры-

ве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 

всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь пев-

ческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распре-

деление ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирова-

ния возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5-10 минут 
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на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из 

учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практиче-

ского багажа при организации работы над следующим музыкальным материа-

лом. 

 Весь мир звучит. 
Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. 
Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длитель-

ности), такт, тактовая черта. 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, димину-

эндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот 

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проиг-

рыш.  

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

      Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска 

звучания. Ступеневый состав. 

       Пентатоника. 

Содержание: пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у 

многих народов. 

     Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 
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Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм.  

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минор-

ныетональности (до 2-3 знаков при ключе). 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонан-

сы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: 

рефрен и эпизоды. 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обуча-

ющихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкаль-

ной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искус-

ством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу сво-

ей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по му-

зыке: с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную 

музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес 

к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; с 

уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля №1 «Народная музыка России» обучающийся 

научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произ-

ведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных ре-

гионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инстру-

менты; 
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группировать народные музыкальные инструменты по принципу звуко-

извлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов - народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при ис-

полнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инстру-

ментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля №2 «Классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша 

в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осо-

знавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать 

свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, ли-

тературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных 

средств. 

К концу изучения модуля №3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообраз-

ные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жиз-

ни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцеваль-

ность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со сло-

вом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся 
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научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструмен-

тов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изучен-

ных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля №5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся 

научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертю-

ра и другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на 

слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спек-

такля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сцена-

рист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обу-

чающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной куль-

туры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произве-

дений, исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки 

(в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, опреде-

ляющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться му-

зыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певче-

скую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся 

научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 
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тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динами-

ка, ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствую-

щих терминов; 

           различать изобразительные и выразительные интонации, находить при-

знаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

 

                       различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации;  

                       ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;       

исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  

                      исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРА-

ЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе тре-

бований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

            Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём осво-

ения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала обучающихся с ЗПР. Программа по изобразительному 

искусству направлена на развитие духовной культуры обучающихся, формиро-

вание активной эстетической позиции по отношению к действительности и про-

изведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельно-

сти в жизни людей. 

           Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного от-

ношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

         Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как от-

дельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на воспри-

ятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей дей-

ствительности) 

          Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с ЗПР 

с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного време-

ни. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-
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эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной худо-

жественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач. 

           Содержание программы по изобразительному искусству структурировано 

как система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1-4 

классах обязательно. 

        Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного ис-

кусства -135 часов: в 1 классе -33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в 

неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Модуль «Графика». 

- Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или го-

ризонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

- Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

- Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

- Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие - навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

- Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись». 

- Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном ис-

кусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бума-

га цветная и белая. 

- Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с 

каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

- Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настро-

ения в изображаемом сюжете. 

- Живописное изображение разных цветков по представлению и вос-

приятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

- Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

- Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие вообра-

жения. 

Модуль «Скульптура». 

- Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, 

стек, тряпочка. 

- Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, 

зайчика). 

- Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

- Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка 
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или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

- Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания. 

- Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

- Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях 

урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах де-

коративно-прикладного искусства. 

- Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге 

или в полосе. 

- Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последова-

тельное ведение работы над изображением бабочки по представлению, исполь-

зование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

- Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка 

(или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

- Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складыва-

ния бумаги и аппликации. 

- Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы склады-

вания бумаги. 

Модуль «Архитектура». 

- Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем 

мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

- Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объём-

ных простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания 

- и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

- Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочно-

го города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

- Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжет-

ного и эмоционального содержания детских работ. 

- Художественное наблюдение окружающего мира природы и пред-

метной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). 

- Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержатель-

ных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

- Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное со-

стояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. 

Васнецова и другие по выбору учителя). 

- Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе полу-

чаемых знаний и творческих практических задач - установок наблюдения. Ассо-

циации из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания 

произведений. 
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Модуль «Азбука цифровой графики». 

- Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зри-

тельных впечатлений. 

- Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответ-

ствующих изучаемой теме. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Модуль «Графика». 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы 

для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

- Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на 

плоскости 

- листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движе-

ние. 

- Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических 

навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе ри-

сунков птиц). 

- Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на ли-

сте бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Свет-

лые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внима-

тельно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

- Графический рисунок животного с активным выражением его харак-

тера. Аналитическое рассматривание графических произведений анималистиче-

ского жанра. 

Модуль «Живопись». 

- Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

- Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акваре-

лью. 

- Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 

- Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. 

- Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

- Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях по-

годы и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, 

ветер - по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

- Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

(образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура». 

- Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская иг-
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рушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с 

учётом 

- местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промыс-

ла. 

- Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразо-

вание и добавление деталей. 

- Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

- Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

урока), например, снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопо-

ставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства 

(например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

- Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декора-

тивная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

- Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоратив-

ные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 

- Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в 

жизни людей. 

Модуль «Архитектура». 

- Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, раз-

ные варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование про-

странства детской площадки. 

- Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе свора-

чивания геометрических тел - параллелепипедов разной высоты, цилиндров с 

прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бума-

ги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или запад-

ноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок 

дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по вы-

бору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

- Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжет-

ного и эмоционального содержания детских работ. 

- Художественное наблюдение природы и красивых природных дета-

лей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

- Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(например, кружево, шитьё, резьба и роспись). 

- Восприятие произведений живописи с активным выражением цвето-

вого состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

- Восприятие произведений анималистического жанра в графике 
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(например, произведений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произ-

ведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, 

характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

- Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе 

Paint или другом графическом редакторе). 

- Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе 

Paint. 

- Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, ки-

сточка, ластик, заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева). 

- Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint 

на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в си-

ней ночи», «Перо жар-птицы»). 

- Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Мас-

штаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соот-

ветствующих изучаемой теме. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Модуль «Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

- Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображе-

ния и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

- Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция 

открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

- Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 

Особенности композиции плаката. 

- Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего горо-

да. 

- Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических ма-

шин. 

- Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаимораспо-

ложение частей лица. 

- Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа 

с ярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись». 

- Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши 

или карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эс-

киз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказ-

ка по выбору). 

- Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цвет-

ной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или апплика-

ции. 
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- Натюрморт из простых предметов с натуры или по представле-

нию. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность обу-

чающегося. 

- Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. 

Выбор для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особен-

ностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в 

изображении. 

- Портрет человека по памяти и представлению с использованием 

натуры. Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей 

его личности с использованием выразительных возможностей композиционного 

размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, харак-

тера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в компози-

цию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура». 

- Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, 

придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, 

ниток или других материалов). 

- Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа путём бумагопластики. 

- Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах 

скульптуры (по сюжету изображения). 

- Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

- Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения 

посуды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов 

Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

- Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и созда-

ние орнамента при помощи печаток или штампов. 

- Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия 

построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков. 

- Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, напри-

мер, ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цве-

тов. 

Модуль «Архитектура». 

- Зарисовки исторических памятников и архитектурных достоприме-

чательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе ис-

пользования фотографий и образных представлений. 

- Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (ап-

пликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пено-

пласта и других подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) 

или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной рабо-

ты (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов 
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городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

- Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматри-

вание и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских 

книг. 

- Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы горо-

да или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности 

(по выбору учителя), их значение в современном мире. 

- Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и 

Санкт- Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

- Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художествен-

ные музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных ис-

кусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и га-

лереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи 

(выбор музеев - за учителем). Осознание значимости и увлекательности посеще-

ния музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции му-

зея и искусству в целом. 

- Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 

назначению произведений в жизни людей. 

- Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульп-

туре - определяются предметом изображения; классификация и сравнение со-

держания произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

- Представления о произведениях крупнейших отечественных худож-

ников- пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поле-

нова, И.К. Айвазовского и других. 

- Представления о произведениях крупнейших отечественных портре-

тистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

- Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, догоняют, 

улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты 

машинок, птичек, облаков. 

- В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с поворота-

ми вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вари-

ативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

- Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

- Совмещение с помощью графического редактора векторного изоб-

ражения, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной от-

крытки. 

- Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 
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- Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Графика». 

- Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тональ-

ного контрастов. 

- Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 

частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, си-

дящая и стоящая фигуры. 

- Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 

- Изображение города - тематическая графическая композиция; ис-

пользование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись». 

- Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

- 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, порт-

рет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

- Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на 

темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и леген-

дам. 

Модуль «Скульптура». 

- Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальны-

ми комплексами. 

- Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином 

или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

- Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных наро-

дов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие. 

- Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная 

резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, де-

кор головных уборов и другие. 

- Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

- Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, симво-

лы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды раз-

ных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

- Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

- Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
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Модуль «Архитектура». 

- Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружаю-

щей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных жилищ. 

- Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из 

бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и тради-

ционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального 

и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 

виды изб и надворных построек. 

- Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор 

как архитектурная доминанта. 

- Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, го-

тический или романский собор, мечеть, пагода. 

- Освоение образа и структуры архитектурного пространства древне-

русского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красо-

та и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

- Понимание значения для современных людей сохранения культурно-

го наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

- Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, 

В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Били-

бина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

- Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

- Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с 

учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памят-

ники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Ки-

жи. 

Художественная культура разных эпох инародов.  

- Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных про-

изведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архи-

тектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметнопространственной культуры, составляющие истоки, ос-

нования национальных культур в современном мире. 

-           Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожар-

скому скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

- Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воз-

душной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспектив-

ных сокращений, цветовых и тональных изменений. 
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Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

- геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского дере-

вянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (например, 

юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

- геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: ка-

менный православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

- Построение в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение раз-

личных фаз движения. Создание анимации схематического движения человека 

(при соответствующих технических условиях). 

- Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две 

фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое 

- повторяющееся движение своего рисунка. 

- Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на те-

му архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 

или этнокультурных традиций народов России. 

- Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

К концу обучения в 1 классе 

 Модуль «Графика». 

- Осваивать навыки применения свойств простых графических мате-

риалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

- Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на 

основе знакомства со средствами изобразительного языка. 

- Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, 

опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения ри-

сунку. 

- Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 

- Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравни-

вать пространственные величины. 

- Приобретать первичные знания и навыки композиционного распо-

ложения изображения на листе. 

- Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполне-

ния соответствующих задач рисунка. 

- Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в сво-

ей практической художественной деятельности. 
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- Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного 

в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках про-

граммного материала). 

Модуль "Живопись". 

- Осваивать навыки работы красками "гуашь" в условиях урока. 

- Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассо-

циативные представления, которые рождает каждый цвет. 

- Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё мнение с 

использованием опыта жизненных ассоциаций. 

- Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов сме-

шения красок и получения нового цвета. 

- Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных 

впечатлений, организованную педагогом. 

Модуль "Скульптура". 

- Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных об-

разных объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы 

плодов). 

- Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представ-

ления о целостной форме в объёмном изображении. 

- Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль "Декоративно-прикладное искусство". 

- Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров 

- в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

- Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: расти-

тельные, геометрические, анималистические. 

- Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. 

- Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной компози-

ции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 

- Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни 

людей. 

- Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или 

по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художе-

ственной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

- Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура». 

- Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать осо-

бенности и составные части рассматриваемых зданий. 
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- Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объём-

ных простых геометрических тел. 

- Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный го-

род) в форме коллективной игровой деятельности. 

- Приобретать представления о конструктивной основе любого пред-

мета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

- Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки 

с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

- Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

- Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки). 

- Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблю-

дения архитектурных построек. 

-             Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станко-

вой картиной, понимать значения зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и 

других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выражен-

ным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. 

Матисса). 

- 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 эстетического и целена-

правленного наблюдения природы. 

- Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в 

кадре. 

 К концу обучения во 2 классе предметные результаты по отдельным темам 

программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

- Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими ху-

дожественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, су-

хих, мягких и жидких графических материалов. 

- Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 

- Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

- Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с ис-

пользованием зрительских впечатлений и анализа). 
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- Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объ-

екта, расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, со-

блюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

- Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастоз-

ное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества 

гуаши. 

- Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особен-

ности работы прозрачной краской. 

- Знать названия основных и составных цветов и способы получения 

разных оттенков составного цвета. 

- Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

- Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; раз-

личать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

- Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и 

яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

- Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состоя-

ния погоды (например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания 

цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

- Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер 

(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

- Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художе-

ственных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочно-

го зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимонов-

ская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

- Иметь представление об изменениях скульптурного образа при 

осмотре произведения с разных сторон. 

- Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движе-

ния цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изобра-

жения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

- Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

- Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (например, 

капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревь-

ев) - с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и другие). 

- Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 
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- Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиня-

ных зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). 

- Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудоже-

ственных материалов в художественные изображения и поделки. 

- Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 

примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов 

(например, И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным 

традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украше-

ния человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его 

представления о красоте. 

- Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений 

народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

- Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объ-

ёмного декорирования предметов из бумаги. 

        Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

- пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

- Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиямв условиях урока),указывая составные части и их пропорциональ-

ные соотношения. 

- Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия. 

- Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 

домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской кни-

ги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

- Приобретать опыт сочинения и изображения жилья 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. 

- Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явле-

ний природы, а также потребность в таком наблюдении. 

- Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного 

анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной организа-

ции (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

- Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отече-

ственных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айва-

зовского, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-

анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

- Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 
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настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

- Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художни-

ков И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ва-

тагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

- Осваивать возможности изображения с помощью разных видов ли-

ний 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 ор-

наментов. 

- Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты 

и техники - карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие - и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 

- Осваивать композиционное построение кадра при фотографирова-

нии: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуж-

дении композиционного построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

- Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

- Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сю-

жет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

прописной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций 

на развороте. 

- Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) воз-

можностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

- Создавать практическую творческую работу - поздравительную от-

крытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

- Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выпол-

нять творческую композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица. 

- Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

- Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характе-

ром лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

- Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) 

по наблюдению натуры или по представлению. 

- Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных художни-

ков. 

- Приобретать опыт создания творческой живописной работы - 
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натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

- Изображать красками портрет человека с использованием натуры 

или представлению. 

- Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

- Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

- Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 

- Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

- Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на ос-

нове наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
- Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бума-

гопластики, по выбору учителя). 

- Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного мате-

риала путём добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления обра-

за». 

- Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

- Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

- Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные ху-

дожественные промыслы Гжель и Хохлома. 

- Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих по-

суду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

- Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, 

в росписи тканей, стен, уметь рассуждать с использованием зрительного матери-

ала о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

- Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и тра-

фаретов. 

- Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в каче-

стве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

- Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по пред-

ставлению на тему исторических памятников или архитектурных достопримеча-

тельностей своего города. 

- Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в кол-

лективной работе по созданию такого макета. 

- Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бу-

маги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих город-

ское пространство. 

- Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 
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- 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, ценност-

но и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных худож-

ников детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать 

имена нескольких художников детской книги. 

- Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего го-

рода (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные 

по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее из-

вестных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей ре-

гионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники. 

- Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; архитекту-

ры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности 

художника в кино, в театре, на празднике. 

- Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, опре-

деляемые предметом изображения. 

- Иметь представление об именах крупнейших отечественных худож-

ников- пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поле-

нова, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представле-

ния об их произведениях. 

- Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художе-

ственные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечат-

лений от виртуальных путешествий. 

- иметь представление об именах крупнейших отечественных портре-

тистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях. 

             - Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

- Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государ-

ственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

- Иметь представление о замечательных художественных музеях Рос-

сии, о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 

- геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

- Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных 

тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических компо-

зиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, 

простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; со-

здание паттернов. 
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- Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструк-

цию и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица 

Осваивать приёмы  соединения шрифта и векторного изобра-

жения 

- при создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

- Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помо-

щью компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение ярко-

сти, контраста и насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

- Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художе-

ственные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на 

основе установок и квестов, предложенных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

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 наро-

дов и представление о красоте человека в разных культурах, применять эти зна-

ния в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 

народов разных культур. 

- Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитек-

туры. 

Модуль «Живопись» 

- Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатиче-

ских зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный 

для среднерусской природы). 

- Передавать в изображении народные представления о красоте чело-

века, 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 го-

род». 

- Участвовать в коллективной творческой работе по созданию компо-

зиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных 

праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у раз-

ных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культу-

ры. 

Модуль «Скульптура» 

- Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или уча-
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стие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (ра-

бота выполняется после освоения собранного материала о мемориальных ком-

плексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

- Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования орнамен-

тов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в раз-

ные эпохи. 

- Изучить и 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, ко-

торые характерны для предметов быта). 

- Получить представления о красоте русского народного костюма и 

головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в 

обществе. 

- Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях раз-

ных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

- Получить представление о конструкции традиционных жилищ у раз-

ных народов, об их связи с окружающей природой. 

- Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного 

жилого дома  и надворных построек, строить из бумаги или изображать кон-

струкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) 

избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища - 

юрты. 

- Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных 

древнерусских соборах и их местонахождении, о красоте и конструктивных осо-

бенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и 

жизни в нём людей. Иметь представление об основных конструктивных чертах 

древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, целостное образное 

представление о древнегреческой культуре. 

- Иметь представление об основных характерных чертах храмовых со-

оружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в ев-

ропейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать 

их. 

- Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современ-

ных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей 

и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

- Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 
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традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. 

Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, 

А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

- Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе мо-

настырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи). 

- Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

- Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. По-

жарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

- Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ан-

самбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлин-

ском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по 

выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 

- Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобрази-

тельных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего 

мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

- Различать общий вид и представлять основные компоненты кон-

струкции готических (романских) соборов, иметь представление об особенно-

стях архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление 

об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. Приводить примеры 

произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).  

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, цвето-

вых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инстру-

ментов 

- геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского дере-

вянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

- Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

- Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поиско-

вой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний 

вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инстру-

ментов 
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- геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (ка-

менный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, 

готический или романский собор, пагода, мечеть). 

- Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные 

фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических усло-

виях создать анимацию схематического движения человека). 

- Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображе-

ния в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

- Освоить и проводить компьютерные презентации в программе Pow-

erPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, 

выполнять шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, поло-

жений, которые 

- надо помнить и знать. Совершать виртуальные тематические путешествия 

по художественным музеям мира. 

 

 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНО-

ЛОГИЯ)» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету  Труд «Технология» на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

       Основной целью программы по Труд «Технология»  является успешная со-

циализация обучающихся с ЗПР, формирование у них функциональной грамот-

ности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических 

знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках историче-

ски меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений. 

           Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред-

лагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального об-

щего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных), которые возможно формировать средствами технологии с учётом воз-

растных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

         Планируемые результаты освоения программы по технологии включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

      Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой дея-
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тельности как важной части общей культуры человека; 

            становление элементарных базовых знаний и представлений о предмет-

ном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодей-

ствии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически разви-

вающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения рабо-

тать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных мате-

риалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазо-

мера через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполне-

ния практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобрета-

тельской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным тра-

дициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в матери-

альном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, акку-

ратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомо-

щи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созида-

тельной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творче-

ской самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого от-

ношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, примене-

ние правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению дру-

гих людей. 

             Содержание программы по технологии включает характеристику основ-

ных структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого го-

да обучения: 

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и 
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картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с 

природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, тех-

нологии работы с другими доступными материалами (например, пластик, поро-

лон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее - ИКТ) (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

          В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих 

черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию. 

         В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных 

связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное 

искусство» (использование средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» 

(природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельно-

сти и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с тек-

стами для создания образа, реализуемого в изделии). 

         Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии - 135 ча-

сов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 

3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

        Содержание обучения в 1 классе. 

 Технологии, профессии и производства. 

 Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их 

передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия 

мастера - условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее по-

нятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 

работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рацио-

нальное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание 



121 
 

порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопас-

ное использование и хранение инструментов. 

        Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми мате-

риалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

       Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

           Технологии ручной обработки материалов. 

           Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых ма-

териалов. Использование конструктивных особенностей материалов при изго-

товлении изделий. 

           Основные технологические операции ручной обработки материалов: раз-

метка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, 

отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

          Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изде-

лий с использованием рисунков, графических инструкций, простейших схем. 

Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила эконом-

ной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помо-

щью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другие. Приёмы и правила ак-

куратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и другие). 

           Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов 

в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, ра-

циональное и безопасное использование. 

             Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

            Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простей-

шие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сми-

нание, обрывание, склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

         Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, шиш-

ки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор матери-

алов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пла-

стилина). 

         Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 
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Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмерива-

ние и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

         Использование дополнительных отделочных материалов. 

        Конструирование и моделирование. 

       Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление 

о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных матери-

алов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь вы-

полняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка дей-

ствий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа 

работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

         

           ИКТ. 

           Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носи-

телях. 

          Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универ-

сальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические 
и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изу-

ченного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графи-

ческую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и разли-

чия в их устройстве. 

Работа с информацией 
           У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информа-
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цию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мне-

ние, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное от-

ношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содер-

жанию изученных тем). 

Регулятивные универсальные учебные дей-
ствия Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использова-

нием графических инструкций учебника, принимать участие в коллективном по-

строении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководство-

ваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку ра-

бочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необ-

ходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным кри-

териям. 

            Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, 

к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

   Содержание обучения во 2 классе. 

    Технологии, профессии и производства. 

     Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представления 

об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. 

     Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о тех-

нологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраи-

вание 

последовательности практических действий и технологических операций, под-

бор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью полу-

чения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий 

из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 
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      Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенство-

вание их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. 

Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

       Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

       Технологии ручной обработки материалов. 

       Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жиз-

ни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и тех-

нологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам. 

         Называние и выполнение основных технологических операций ручной об-

работки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с по-

мощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другие), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения 

изделия. 

           Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функ-

циональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 

         Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графиче-

ских изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одно-

го прямого угла). Разметка деталей с использованием простейших чертежей, эс-

кизов. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схе-

ме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - 

биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

           Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (по-

перечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного про-

исхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, 

мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и 

основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и 

(или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Ле-

кало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая по-

следовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка дета-

лей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 
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          Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и другие). 

           Конструирование и моделирование. 

           Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах со-

здания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструиро-

вания симметричных форм. 

          Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носите-

лях. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных но-

сителях. 

            Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

            Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсаль-

ных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические 
и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изу-

ченного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практи-

ческой работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) 

задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме.       

 Работа с информацией: 
получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

              Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять от-
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веты других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, про-

являть уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического ре-

зультата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовле-

ния изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно отно-

ситься к чужому мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

          Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и со-

здания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движу-

щие силы прогресса. 

          Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и про-

фессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках технологии. 

        Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие фор-

мы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Сти-

левая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей 

среды (общее представление). 

        Мир современной техники. Информационно-коммуникационные техноло-

гии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на 

основе изучения природных законов - жёсткость конструкции (трубчатые со-

оружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

       Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ре-

сурсов и идей для технологий будущего. 
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      Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, группо-

вые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная рабо-

та в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, вы-

полнение социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

      Технологии ручной обработки материалов. 

      Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в раз-

личных видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании 

того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и 

другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологиче-

ским свойствам, использование соответствующих способов обработки материа-

лов в зависимости от назначения изделия. 

      Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, ши-

ло и другие), называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

      Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практиче-

ских действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Пре-

образование развёрток несложных форм. 

     Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, тол-

стый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) 

развёртки изделия. Разметка деталей с использованием простейших чертежей, 

эскизов. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в 

схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

     Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

     Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов 

строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строч-

ки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя- 

четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

       Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных мате-

риалов в одном изделии. 

        Конструирование и моделирование. 

       Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 
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функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и непо-

движного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изде-

лиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

      Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, техниче-

ских устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку кон-

струкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований). Использование измерений и построений для решения практиче-

ских задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструк-

ции в развёртку (и наоборот). 

     Информационно-коммуникативные технологии 

     Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информа-

ции, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые челове-

ком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и 

другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и 

его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с ма-

стерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word 

или другим. 

Универсальные учебные действия 

      Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учеб-

ных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические 
и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их 

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, 

а также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных усло-

вий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существен-

ному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 
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Работа с информацией: 
анализировать и использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руковод-

ством учителя. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для 

её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического ре-

зультата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, дей-

ствовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

         У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпа-

тии, но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

      Технологии, профессии и производства. 

      Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 
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науки в развитии технического прогресса.   

     Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универ-

сальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пено-

пласт и другие). 

    Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и дру-

гие). 

    Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

     Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных масте-

ров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Из-

готовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитьё, вышивка и другие). 

        Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологиче-

ских решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в вы-

полнении учебных проектов. 

        Технологии ручной обработки материалов. 

       Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свой-

ства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

       Использование измерений, вычислений и построений для решения практи-

ческих задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изоб-

ражения в соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к из-

делию. 

      Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии 

с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбини-

рование разных материалов в одном изделии. 

       Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

     Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление 

о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и об-

ластей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, 

времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенно-

стями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), 

собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и 
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другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеоб-

разного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

     Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, поли-

этилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

       Комбинированное использование разных материалов. 

 Конструирование и моделирование. 

       Современные требования к техническим устройствам (экологичность, без-

опасность, эргономичность и другие). 

       Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыс-

лу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проект-

ных работ. 

      Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование ро-

бота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота.      ИКТ. 

      Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях ин-

формации. 

      Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми мате-

риалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проект-

ных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изде-

лий и другие. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

     Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учеб-

ных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические 
и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их 

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по об-

разцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием обще-

принятых условных обозначений и по заданным условиям; 
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выстраивать последовательность практических действий и технологиче-

ских операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную раз-

метку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; выполнять работу 

в соответствии с инструкцией, устной или письменной; соотносить результат ра-

боты с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходи-

мые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существен-

ному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предме-

тов (изделий) с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решае-

мой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в ум-

ственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих 

и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

другие; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руковод-

ством учителя. 

          Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и дока-

зывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, выска-

зывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных 

народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций 

при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 
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роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимо-

го результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и ре-

зультата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

        Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осу-

ществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их ра-

боты, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений. 

 Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты 

        Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творче-

ству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 
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гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответ-

ственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважитель-

ное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды, эстетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и пони-

мание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отече-

ственной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореали-

зации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к раз-

личным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справ-

ляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты 

           В результате изучения технологии на уровне начального общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические 
и исследовательские действия: 

          У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно--

художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной прак-

тической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-
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художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соот-

ветствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для решения задач в умственной и материализованной фор-

ме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контроли-

руемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её ис-

пользования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представлен-

ным в других информационных источниках. 

           Коммуникативные универсальные учебные действия: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргумен-

тированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изде-

лий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изде-

лия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми дей-

ствиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходи-

мых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделан-
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ных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

          

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции ру-

ководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудниче-

ство; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме ком-

ментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и по-

желания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструк-

тивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятель-

ности. 

Предметные результаты 

          К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами раци-

ональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия мате-

риала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособ-

лений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и 

другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, кар-

тон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обра-

ботки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять до-

ступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовле-

нии изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, вы-

деление деталей способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с 

помощью клея, ниток и другие; 
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оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заго-

товка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «ап-

пликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигие-

ны труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по во-

просам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять 

основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бу-

мага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, 

форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособле-

ния (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; разли-

чать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изде-

лий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно 

резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и 

прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другие, эстетич-

но и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой 

прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с ис-

пользованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; по-

нимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), констру-

ировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

          К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по технологии: 
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понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «техноло-

гия», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в 

практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; распознавать 

элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания руко-

творного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом де-

ятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследо-

вать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, 

нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия кон-

тура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) 

с использованием простейшего чертёжа (эскиза), чертить окружность с помо-

щью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной гео-

метрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объ-

ёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёрт-

ки; определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выпол-

нять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по мо-

дели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; применять 

освоенные знания и практические умения (технологические, графические, кон-

структорские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельно-
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сти; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; пони-

мать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «ши-

ло», «искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декора-

тивноприкладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по опи-

санию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и дру-

гие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чер-

тёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и цен-

тровая); безопасно пользоваться канцелярским но-

жом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изме-

нению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответ-

ствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов со-

единений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 
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от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствую-

щих способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; исполь-

зовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных техно-

логий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, твор-

ческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

     К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном зна-

чении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место 

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практи-

ческую работу) с использованием инструкционной (технологической) карты или 

творческого замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных ма-

териалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комби-

нировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформ-

лять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, техниче-

ский рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с ис-

пользованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор 
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шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power 

Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проект-

ный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического вопло-

щения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельно-

сти, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению това-

рищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 

 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по предмету «Физическая культура (Адаптивная физи-

ческая культура)» 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 вос-

питания. 

       Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся с ЗПР основ здорового об-

раза жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообраз-

ных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обес-

печивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоро-

вья обучающихся с ЗПР, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

        Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура (Адап-

тивная физическая культура)» заключается в формировании у обучающихся с 

ЗПР необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физи-

ческих качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации является посте-

пенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 

играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

         Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся с ЗПР к истории и традициям физической культуры и спорта 

народов России, формировании интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укрепле-

нии здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся с ЗПР активно формируются положительные навыки и способы 

поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценива-
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ния своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятель-

ности. 

       Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 

405 часов: в 1 классе - 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

Содержание обучения в 1 классе. 

         Знания о физической культуре. 

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями 

и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подго-

товке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми дей-

ствиями древних людей. 

          Способы самостоятельной деятельности. 

Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

           Физическое совершенствование. 

          Оздоровительная физическая культура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. 

Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические 

упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

 Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для 

занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической ска-

калкой, стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на 

спине и животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в поло-

жении упор лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упо-

ре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение 

на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим 

шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. 



143 
 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и по-

движных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Знания о физической культуре. 

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнова-

ний. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: си-

ла, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней за-

рядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые ко-

манды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в ко-

лонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на ме-

сте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны 

с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. 

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лы-

жах: передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого 

склона в основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и 

падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. 

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Раз-

нообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя 

ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и тра-

екторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые слож-

но-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений, 

змейкой, по кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших препят-

ствий. 

Подвижные игры. 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол). 
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Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных фи-

зических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Знания о физической культуре. 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населяв-

ших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической куль-

туры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, 

их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на за-

нятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки 

при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование 

физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 

Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма 

после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колон-

ны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лаза-

нии по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в пере-

движении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подни-

манием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым 

боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной 

ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками, приставным шагом 

правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба пристав-

ным шагом правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым 

способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух 

ногах и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки через скакалку назад с рав-

номерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движе-

нием рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. 

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча 

из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной 

и координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением пре-

пятствий, с ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 

30 м. 

Лыжная подготовка. 
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Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах 

на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и 

лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, 

удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Содержание обучения в 4 классе. 

             Знания о физической культуре. 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие националь-

ных видов спорта в России. 

            Способы самостоятельной деятельности. 

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на ра-

боту организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоя-

тельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и 

физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание 

первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения 

(на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для 

снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы боль-

ших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водо-

ёмах, солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акроба-

тических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упо-

ры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика.  

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия 

при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 
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Подвижные и спортивные игры. 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвиж-

ные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, при-

ём и передача мяча сверху, выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с 

места, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой дея-

тельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических 

качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

          К концу обучения в 1 классе:  
приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индиви-

дуальном режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приво-

дить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражне-

ния по профилактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 

скоростью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком дву-

мя ногами; 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без 

палок); играть в подвижные игры с общеразвивающей направ-

ленностью. 

     К концу обучения во 2 классе:  
демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исход-

ных положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбра-

сывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с ру-

ки на руку, перекатыванию; 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передви-

жении; выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной ампли-
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тудой, в высоту с прямого разбега; 

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с 

пологого склона и тормозить падением; 

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физи-

ческих качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; вы-

полнять упражнения на развитие физических качеств. 

      К концу обучения в 3 классе:  
соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатиче-

ских упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подго-

товки; 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготови-

тельной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназна-

чение на занятиях физической культурой; 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значе-

ниям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять 

их связь с предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, дви-

гаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным ша-

гом в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге; 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька; 

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоро-

стью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча 

из положения сидя и стоя; 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться 

с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение бас-

кетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя 

передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.            

 К концу обучения в 4 классе: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой 

к труду и защите Родины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
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приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время само-

стоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать причи-

ны их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плава-

тельной подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных упраж-

нений (с помощью учителя); 

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение; 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; выполнять мета-

ние малого (теннисного) мяча на дальность; демонстрировать проплывание 

учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору обучающе-

гося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«РИТМИКА»  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), федеральной адап-

тированной основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей обла-

сти и является обязательным для освоения, удовлетворяя особые образователь-

ные потребности обучающихся с ЗПР. Характерные для детей с ЗПР особенно-

сти моторного развития, своеобразие деятельности, поведения и личностных ре-

акций, эмоционально-волевая незрелость становятся предметом коррекционного 

воздействия на уроках ритмики. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-

ритмическая деятельность обучающихся. Дети усваивают несложные музыкаль-

ные формы, у них развивается чувство ритма, музыкальный слух и память, со-

вершенствуются музыкально-эстетические чувства, основанные на гармонизи-

рующем воздействии музыки и танца. Овладевая разнообразными движениями, 

дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается координация, те-

лесная чувствительность, пространственная ориентировка, межполушарное вза-

имодействие. 

         Коррекционное значение занятий ритмикой также заключается в формиро-

вании произвольной регуляции движений, а также системы произвольной регу-
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ляции в целом: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они подчи-

няются сложным инструкциям, воспроизводя определенную последовательность 

движений 

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. 

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, четы-

рехдольного 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 размеще-

ние 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 элемен-

тарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, 

барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);  

- 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 музы-

кальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического 

рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения 

(плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо 

и др.) 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет обучения по 1 часу в неделю: 1 класс – 33 

часа, 1 (дополнительный) класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 

класс – 34 часа в год. Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его 

реализацию фиксированы в учебном плане. 

 



150 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА»  

1 КЛАСС 

1. Ритмико-гимнастические упражнения 
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты голо-

вы, круговые движения плечами («Паровозики»). Движения рук в разных 

направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы пе-

ред собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, пал-

ка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание стопы (в положении сидя, стоя на од-

ной ноге), отведение стопы наружу и приведение ее внутрь (в положении стоя, 

сидя), круговые движения стопой (в положении стоя, сидя), выставление ноги на 

носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку 

осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения пра-

вой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Вы-

ставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сто-

рону, левой руки — в сторону и т. д. Позиции рук: смена позиций рук отдельно 

каждой и обеими одновременно; сопровождение движения руки головой, взгля-

дом.  

Упражнение на расслабление мышц. Напряжение и расслабление мышц 

рук («Кулачки») Сжимание с напряжением и разжимание пальцев рук с речевым 

сопровождением. 

Повороты туловища влево-вправо, при расслабленном положении рук. По 

сигналу наклон туловища вперед, свесив голову и руки («Шалтай-болтай»). 

Дети совершают энергичные движения под активную музыку, при измене-

нии музыки на спокойную, движения замедляются, дети ложатся на ковер и рас-

слабляются. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Ориентировка в направле-

нии движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Перестроение в 

круг из шеренги, цепочки.  

2. Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Знакомство с детскими ударными музыкальными инструментами и звуча-

щими предметами (ложки, барабаны, бубны, треугольники, колокольчики и т.д). 

Правильное положение рук при игре на инструменте и приемы игры на нем. Иг-

ра на ложках в станке или в каждой руке по отдельной ложке. Исполнение не-

больших ритмических упражнений по показу и визуальной опоре, повторение 

предложенного ритмического рисунка. Соотнесение инструмента с музыкаль-

ным произведением и манеры исполнения на нем под звучащее музыкальное 

произведение. Совместное начало и окончание звучания, передача динамических 

оттенков, чередование звучания и пауз.   

3. Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 
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Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характе-

ром музыки (спокойная, быстрая, медленная). Изменение характера движения в 

соответствии с изменением динамики (громко, тихо), регистра (высокий, низ-

кий). Изменение направления ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в 

соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным, спортивным; легкое подпрыгивание — тяжелым, и т. д.). Вы-

полнение имитационных упражнений и игр, в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, 

хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры 

с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

4. Народные и современные танцевальные движения. 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий 

шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. 

Маховые движения рук. Элементы народного танца, например, русской пляски: 

простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками 

(для девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, вы-

ставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на ме-

сте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.  

Выполнение простых современных танцевальных связок по показу. 

 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

1. Ритмико-гимнастические упражнения. 
Общеразвивающие упражнения. Выставление ноги на носок вперед, в сто-

рону, назад, ходьба с высоким подниманием колен, приседание с опорой и др. 

Наклоны, выпрямления и повороты головы, вращение головой, круговые движе-

ния плечами («Паровозики»); наклоны, движение рук в разных направлениях; 

сгибание, разгибание стопы. Основные движения под музыку на 2/4, 4/4: ходьба, 

бег, прыжки. Отражение хлопками притопами простых ритмических рисунков. 

Начало и окончание движения одновременно с началом и окончанием музы-

кальной фразы. Передача в движении шагом различного характера музыки (бод-

рый, задумчивый и т. д.), различной силы звучания (громко, тихо), различного 

темпа (умеренно, быстро, медленно), строевым или мягким шагом, ходьбой на 

пятках или на носках и т. д. Базовые упражнения, предполагающие скоордини-

рованные движения в соответствии с темпом и ритмом музыки. 

Упражнения на координацию движений. Выполнение упражнений в парах: 

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.  

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки 

                                                           
 Здесь и далее. Включение данных упражнений на усмотрение педагога в соответствии с особенностями 

обучающихся и/или при наличии материально-технической базы. 
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вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистя-

ми (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать 

им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движе-

ние рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на 

другую («Маятник»). 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Перестроения из пар в ше-

ренги. Ходьба (бег) друг за другом по одному, врассыпную с использованием 

всего пространства помещения с последующим построением в колонну по одно-

му, в шеренгу, в круг — в соответствии с изменением звучания музыки. 

2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Использование знакомых инструментов для передачи ритмического ри-

сунка музыкального произведения. Знакомство с высотой звука (высокий, сред-

ний, низкий регистры), его протяжностью (легато, скаккато). Сравнение кон-

трастно звучащих инструментов (треугольник, бубен, колокольчики, тамбурины 

и т. д.). Передача сильных и слабых долей знакомых музыкальных произведе-

ний. Повторение предложенного ритмического рисунка и передача простых пе-

сенных ритмов на детском ударном музыкальном инструменте. Коллективное 

исполнение знакомых песен, маршей, танцевальных мелодий*.  

3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Свободное, естественное движение под четко ритмически организованную 

музыку. Изменение направления или формы движения в соответствии с измене-

нием темпа или громкости звучания музыки. Определение сильных и слабых до-

лей такта и свободной передачи их притопами, хлопками и другими формами 

движения. Простейшие подражательные движения под музыку. Прохлопывание 

ритмического рисунка звучащей мелодии. Игры под музыку с предметами, игры 

с пением.  Движения с речевым сопровождением.   

4.Народные и современные танцевальные движения. 

Элементы танца и простые танцевальные движения: простой шаг - мягкий, 

перекатный, острый, с высоким подниманием бедра, на полупальцах, топающий 

на всей ступне. Бег на полупальцах, притопы одной ногой с хлопками, кружение 

через правое плечо с поднятыми руками, кружение парами на месте и на ходу. 

Приставной и переменный шаги вперед, в стороны, назад. Шаги галопа — пря-

мой, боковой. Основной шаг народного танца, например, русский переменный 

шаг. Разучивание и отработка элементов народных танцев, круговых танцев по 

показу. Выполнение простых современных танцевальных связок. 

2 КЛАСС 

1.Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание 

их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и поворо-
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ты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны и повороты 

туловища. Повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, 

на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). 

Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку. Выставление правой и 

левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое 

поднимание согнутых в колене ног (как при маршировке). Сгибание и разгиба-

ние стопы в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. Выпол-

нение основных движений под музыку на 2/4, 4/4: ходьба, бег, прыжки, поскоки. 

Отражение хлопками, притопами ритмических рисунков. Сохранение и быстрое 

изменение темпа и характера движения с изменением темпа и характера музы-

кального сопровождения. Вступление в движение одновременно с началом зву-

чания музыки и прекращение движения с ее окончанием. Бросание, катание, пе-

редача, перекатывание мячей различной величины. Использование скакалки для 

различных прыжков под музыку*.  

Упражнения на координацию движений. Ритмичные упражнения под му-

зыку: перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое подни-

мание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опуска-

нием правой руки и т. д.). Ускорение и замедление движений в соответствии с 

изменением темпа музыкального сопровождения.  

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе 

вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхи-

вание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во 

время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в 

футбол). 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Построения в шеренгу, ко-

лонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из ко-

лонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движе-

ния врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места 

на место. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала.  

 2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Использование детских музыкальных инструментов ранее знакомых (тре-

угольник, бубен, ложки, барабаны, колокольчики) и новых инструментов (ме-

таллофон, ксилофон), а также других звучащих предметов (маракас, дудка, по-

гремушка) для передачи сильных и слабых долей в музыкальных произведениях. 

Использование поочередно нескольких инструментов в одном произведении. 

Создание и повторение заданного ритмического рисунка и мелодии. Знакомство 

и различение звучания пластин металлофона или ксилофона. Игра на знакомых 

музыкальных инструментах простых мелодий, в которых нет больших интерва-

лов (народные песни).  
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3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музы-

ки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низ-

кий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и 

мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. Выразительное 

исполнение в импровизации знакомых движений. Выразительная и эмоциональ-

ная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятель-

ное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предмета-

ми. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных пе-

сен. Передача различными формами движения (взмахом, прыжком, расслаблени-

ем, переменой настроения) динамических акцентов музыки, отрывистости (стак-

като), связанности и плавности (легато), восходящей или снисходящей линии 

мелодии.  

4.Народные и современные танцевальные движения. 

 Основные понятия: "позиция рук", "позиция ног", "линия танца". Тихая 

ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный 

бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные 

притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Знакомство с новыми элемен-

тами танца и движениями: мягкий бег, перекатный, острый, с высоким поднима-

нием бедра. Пружинные шаг и бег, полуприседание. Шаг с носка на пятку, 

скользящий шаг, поскок. Поочередное выставление и выбрасывание ноги на 

пятку вперед, в сторону, назад. Повороты кистей, плавное поднимание рук впе-

ред, вверх, в стороны. Шаги польки вперед, назад. Элементы народного танца, 

например, русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с 

поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на 

груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, 

вверх, слегка согнута в локте (для девочек). Движения парами: бег, ходьба с при-

седанием, кружение с продвижением.  

Основные движения народных танцев. Народные пляски и современные 

танцы с предметами (в том числе и в парах).  Танцы, включающие построения и 

перестроения, притопывания, поскоки, хлопки и т.д. Танцевальные композиции 

народного танца, выполнение танцевальных движений под современные ритмы. 

3 КЛАСС 

1.Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения 

головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скре-

щивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряже-

нием (растягивание резинки). Выполнение движений под музыку на 3\4. Отра-

жение хлопками, притопами ритмического рисунка мелодии. Повороты тулови-

ща в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движения-

ми рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторо-

ну, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и по-
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луприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным вы-

ставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через 

палку. Упражнения на выработку осанки. 

Движение с обручем: перехваты, катание, повороты, поднятие, передача из 

руки в руку*. Использование скакалки для различных прыжков под музыку*. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в 

сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть го-

лову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги 

в сочетании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную ко-

ординацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). 

Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисун-

ков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, 

бубен). Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Самостоятельное составление простых ритмических рисунков*.  

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и 

напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить 

напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как 

бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — 

стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки. Пе-

ренесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Построение в колонны по 

три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и кон-

центрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, дру-

гой — на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, че-

тыре человека и обратно в общий круг. 

2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Игра на мелодических и ударных музыкальных инструментах. Ориенти-

ровка в пластинах мелодических музыкальных инструментов (металлофоне, кси-

лофоне). Коллективное исполнение разученных музыкальных произведений с 

использование разных музыкальных инструментов Исполнение различных рит-

мов в медленном и быстром темпе. Согласованное звучание инструментов при 

коллективном исполнении. Упражнения в реакции на музыку (совместное нача-

ло и окончание звучания, передача динамических оттенков, чередование дли-

тельности звучания и пауз, чередование темпов и т.п.). Использование нотной 

записи для игры на инструментах*. 

3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музы-

ки, динамикой (громко, умеренно, тихо). Выразительная и эмоциональная пере-

дача в движениях игровых образов, передача в движениях частей музыкального 

произведения, чередования музыкальных фраз. Передача в движении динамиче-

ского нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и 

замедление темпа разнообразных движений. Исполнение движений пружинно, 
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плавно, спокойно, с размахом, применяя для этого известные элементы движе-

ний и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. 

Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ро-

лей в импровизации. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

4.Народные и современные танцевальные движения. 

Элементы танца, простые танцевальные движения: широкий бег, высокий 

бег, сильные поскоки, боковой галоп. Элементы народного танца, например, 

русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлени-

ем ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. Движе-

ния парами: боковой галоп, поскоки.  

Основные движения народных танцев. Овладение разными видами хоро-

водных шагов. Хоровод с построениями, перестроениями, которые могут вклю-

чать построение по диагонали.  Современные танцы, состоящие из двух и более 

танцевальных комплексов.  

4 КЛАСС 

1.Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны 

вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из поло-

жения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным 

ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, 

медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 

передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны 

руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставле-

ние ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движе-

ния, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. Ходь-

ба и бег под музыку с изменением темпа движения, с переходом от умеренного к 

быстрому или медленному темпу. Отражение хлопками, притопами, разными 

видами ходьбы ритмического рисунка мелодии. Составление простых ритмиче-

ских рисунков. Выполнение движений под музыку на 3\4. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одно-

временных и разноименных движений рук, ног, туловища, кистей. Упражнения 

на сложную координацию движений: выполнение упражнений под музыку с по-

степенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки 

над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени (в заданной после-

довательности и ритме). Самостоятельное составление несложных ритмических 

рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, буб-

ном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно 

с мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущен-

ной головой («петрушка»). Постепенное поднимание головы, корпуса, рук по 
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сторонам (имитация распускающегося цветка), кратковременное удержание по-

зы, расслабление – приседание на корточки с опущенной головой и руками. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. Перестрое-

ние из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Пере-

строение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба 

по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение 

правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, обру-

чей, скакалок.  

2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Использование нотной записи для игры на детских музыкальных инстру-

ментах с направляющей помощью педагога. Использование ритмических парти-

тур*. Коллективная игра на детских ударных и мелодических музыкальных ин-

струментах в ансамбле и оркестре. Воспроизведение различных ритмов в мед-

ленном и быстром темпе. Согласованное звучание инструментов в ансамбле и 

оркестре. Разучивание и исполнение более сложных и длинных музыкальных 

произведений, разных по жанру (марши, пляски, лирические произведения). 

3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического ри-

сунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная 

смена движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малокон-

трастных частей музыки. Упражнения на формирование умения своевременно 

вступить в мелодию начиная движение в разные моменты звучания (в начале, в 

середине, в конце). Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элемен-

тов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных тан-

цевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсцениро-

вание  песен. Самостоятельный подбор свободных естественных движений под 

музыку разного характера на определенную тему. Передача различными форма-

ми движения крещендо и диминуэндо в музыке, мелодического и ритмического 

рисунка, темпа, метроритма. Определение регистра звучания и подбор движения 

соответственно нижнему, среднему и высокому регистру.  

4.Народные и современные танцевальные движения. 

Совершенствование танцевальных движений. Пружинящий бег. Поскоки с 

продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полу-

пальцах. Знакомство с новыми элементами народного танца и движениями, 

например, русская пляска: присядка и полуприсядка на месте и с продвижением, 

«ковырялочка». Шаг вальса прямой и с поворотом. Разнообразные сочетания от-

работанных шагов с движениями рук и хлопками. Различные композиции дви-

жений из народных танцев. Хороводы и парные танцы. Упражнения на различе-

ние элементов народных танцев. Разучивание и исполнение народных плясок, 

современных танцев. Элементы мюзикла*. 
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3.)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ 

КУРСУ «РИТМИКА» 

Предметные результаты: 

1 КЛАСС 

- выполнять общеразвивающие упражнения по показу; 

- знать и использовать ударные музыкальные инструменты; 

- выполнять ритмические упражнения по показу и визуальной опоре; 

- повторять предложенный ритмический рисунок; 

- выполнять различные ритмические движения в соответствии с различным ха-

рактером музыки; 

- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю; 

- занимать правильное исходное положение при построении в шеренгу (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не су-

тулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг 

и не сходя с его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

- участвовать в музыкальных играх с предметами, с пением и речевым сопро-

вождением; 

- выполнять движение – галоп;  

- выполнять элементы народной пляски по показу. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

- выполнять общеразвивающие упражнения в соответствии с возрастом 

- выполнять основные и общеразвивающие движения с предметами и без под 

музыку 2/4, 4/4; 

- разбираться в терминах: громко-тихо, высоко-низко, характер музыки (бодрый, 

веселый, печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, 

умеренно); 

- выполнять простые общеразвивающие упражнения, простые танцевальные ша-

ги (мягкий, на полупальцах, приставной, переменный, галоп); 

- выполнять перестроения из пар в шеренгу, в колонну по одному, в круг; 

- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 

- повторять на детском музыкальном инструменте простой ритмический рису-

нок; 

- выполнять передачу сильных и слабых долей в знакомых музыкальных произ-

ведениях; 

- передавать простые песенные ритмы на детском ударном инструменте; 

- уметь различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

- уметь соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 
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- уметь ходить в шеренге и разными видами шага; 

- выполнять простые подражательные движения под музыку; 

- выполнять по показу простые современные танцевальные связки; 

- владеть простейшими элементами народной пляски; 

- под руководством учителя уметь контролировать технику выполнения движе-

ний, исправлять ошибки после указания на них. 

2 КЛАСС 

- самостоятельно выполнять общеразвивающие упражнения; 

- владеть техникой элементарной мышечной релаксации; 

- выполнять движения под музыку на 2/4, 4/4; 

- передавать хлопками, притопами ритмические рисунки; 

- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами (бросание, катание, 

передача, перекатывание мячей и др.); 

- использовать детские музыкальные инструменты для создания ритмического 

рисунка и мелодии; 

- обращаться с 3-4 детскими музыкальными инструментами в отдельности; 

- иметь представление о терминах, определяющих характер музыки; 

- определять характер, темп и плавность музыки; 

- уметь соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

движения в определенном ритме и темпе; 

- правильно выполнять движения народной танца (пляски) по показу; 

- самостоятельно играть в знакомые музыкальные игры с предметами; 

- выполнять танцевальные движения с предметами;  

- под руководством учителя передавать в движениях игровые образы и содержа-

ние песен; 

- свободно двигаться под музыку различного характера; 

- ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом музыки; 

- выполнять основные движения народных танцев; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструмен-

тов (бубен, погремушка, барабан, тамбурином и т.д.); 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать 

осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, органи-

зованно выходить на поклон и т.д.). 

3 КЛАСС 

- самостоятельно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 

- выполнять построения (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) 

и перестроения (в шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и 

обратно); 

- выполнять ходьбу, бег, маршировку, прыжки, поскоки под изменяющуюся му-

зыку; 

- выполнять упражнения на сложную координацию с предметами; 

- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 

- прохлопывать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение 

в танцах, передавать ритм через похлопывания и притопывания; 
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- коллективно исполнять простые изученные произведения на музыкальных ин-

струментах под аккомпанемент учителя (ложки, бубен, тамбурин, треугольник, 

металлофон, ксилофон и др.); 

- отражать в ритмико-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп 

и динамику изменяющейся музыки; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять синхронные ритмико-гимнастические и танцевальные движения в 

парах; 

- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструмен-

тов (ложки, бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах. 

4 КЛАСС 

- самостоятельно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 

- выполнять построения (в шахматном порядке) и перестроения (из колонны по 

одному в колонну по четыре, из нескольких колон в несколько кругов и т.д.); 

- коллективно исполнять (в ансамбле, оркестре) изученные музыкальные произ-

ведения разных по жанру (марши, пляски, лирические произведения и др.) под 

музыкальное сопровождение, аккомпанемент и без него; 

- передавать на различных детских музыкальных инструментах ритмический ри-

сунок знакомых песен; 

- использовать нотную запись для игры на детских музыкальных инструментах 

по смысловой опоре; 

- выполнять ритмико-гимнастические упражнения с предметами и без них под 

музыку различного характера, темпа; 

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с ха-

рактером и построением музыкального отрывка; 

- импровизировать под музыку разного характера;  

- отражать изменением движения любые изменения в характере, темпе, метро-

ритме, регистре звучания музыки; 

- начинать и заканчивать движение или исполнение на звучащем инструменте 

вместе с началом и окончанием звучания музыки; 

- участвовать в инсценировке песен; 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и тан-

цев; 

- узнавать звучание общеизвестных народных плясок, популярных вальсов, от-

рывков из балетов; 

- бережно относиться к детским музыкальным инструментам, аппаратуре, ко-

стюмам, реквизиту. 
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2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОР-

РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
           Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО с ОВЗ, АООП обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и является обязатель-

ным для реализации и относится к коррекционно-развивающей области.  

        Инновационные для содержания образования обучающихся с ЗПР курсы 

коррекционно-развивающей области разрабатывались с опорой на имеющие-

ся диагностические материалы, адаптированные программы и методические 

разработки. В области логопедии таковыми являются работы Г.В. Чиркиной, 

О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.А. Ишимовой, О.И. Азовой и другими авто-

рами, на их методические позиции и конкретные рекомендации к обучению 

школьников с ЗПР. 

       У детей с ЗПР (вариант 7.2) отмечаются различные нарушения устной и 

письменной речи. Поэтому необходима организация целенаправленного кор-

рекционно-развивающего процесса, предполагающего коррекцию не только 

познавательной, но и речевой деятельности. Данная проблема в работе с 

детьми с ОНР и ЗПР младшего школьного возраста является очень актуаль-

ной. 

       Содержание программы базируется на принципах дифференцированного и 

деятельностного подхода. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школь-

ного возраста определяется характером организации доступной им деятельно-

сти (предметно-практической и учебной). 

      Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

предполагается на основе формирования универсальных учебных действий. 

Выделяются соответствующие учебным предметам критерии оценки прояв-

лений сформированности коммуникативных, познавательных, регулятивных 

универсальных учебных действий, а также конкретизированы личностные ре-

зультаты образования, что в полной мере соотносится с формированием сфе-

ры жизненной компетенции. Сущность дифференцированного подхода в 

наибольшей мере отражается в вариативности логопедических занятий. Она 

заключается в выборе форм работы с ребенком в зависимости от степени вы-

раженности логопедических проблем и уровня сформированности познава-

тельной деятельности и системы произвольной регуляции. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и разви-

тии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, син-

таксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение слова-

ря, его расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
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- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотива-

ции, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. по-

знавательных процессов). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ» 

1 КЛАСС 

      Предложение (2 часа) 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов. Главные 

члены предложения. 

       Слово (4 часа) 

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначаю-

щие предмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, 

обозначающих предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-

предметов и слов-действий предметов из предложения. Слова, обозначающие 

признак предмета. Изменение слов- признаков по родам. Вычленение слов-

признаков на фоне других слов. Закрепление понятий о словах-предметах, дей-

ствиях предметов, признаках предметов. 

     Слоговой анализ и синтез слов (4 часа) 

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Опре-

деление порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двуслож-

ных слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по 

теме «Слоговой анализ и синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов) 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функцио-

нальным дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества 

и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Разли-

чие звуков и букв. 

     Ударение (2 часа) 

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в 

слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, 

его ударного гласного. 

     Гласные и согласные звуки (14 часов) 

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. 

Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных 

звуков, слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляцион-

но-акустических признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных 

звуков. Твердые и мягкие согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звуча-

ние согласных. Обозначение мягкости согласных при помощи гласных второго 
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ряда. 

    Звонкие и глухие согласные (18 часов) 

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. 

Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале 

слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] 

в устной и письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. 

Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и 

словах. Выделение [д-т] в предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква 

К. Выделение звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в предложениях. 

Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и сло-

вах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. 

Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в пред-

ложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в сло-

гах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук 

[Щ]. Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] 

в предложениях. 

    Сонорные согласные (4 часа) 

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 

Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

    Развитие связной речи (12 часов) 

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последователь-

ному пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному пересказу с 

опорой на предметные картинки. 

Использование лексических тем: 

«Осень». 

«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного 

края. «Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Дете-

ныши диких животных». 

«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 

«Школьные принадлежности». 

«Части предметов». 

«Птицы». Знакомство с перелётными птицами . 

«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. 

«Детеныши домашних животных». 

«Зима». Особенности зимы нашего края. 

«Весна». Особенности весны нашего края. 

«Цветы и растения». Растительный мир области. 

 

    2 КЛАСС 

     Предложение и слово (6 часов) 

Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. Ин-

тонационная законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, 

обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-

действий предметов. Слова, обозначающие признак предмета .   

     Слогообразующая роль гласного. Ударение (2 часа) 
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 Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление 

слов на слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выде-

ление ударного гласного и ударного слога в слове. 

     Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (10 часов) 

Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на кон-

це слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого 

знака в середине слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 

1 и 2 ряда. Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предло-

жениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [о-е] в слогах, словах и предложениях уст-

но и на письме. 

Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях уст-

но и на письме. 

Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, словах и предложениях уст-

но и на письме. 

Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях устно и на 

письме.  

      Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов) 
Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в 

устной и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в уст-

ной и письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (6 часов) 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] 

в связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Диф-

ференциация [с-ш] в связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи. Диффе-

ренциация [сь-щ] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [сь-щ] в 

связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и предложениях. Диффе-

ренциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в связ-

ной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференци-

ация [ц-ч] в связной речи. 

     Словообразование (20часов) 

Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Суффиксы профессий. 

Суффиксы в образовании детёнышей животных. 

Суффиксы прилагательных. 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 

Суффиксы наречий. Суффиксы глаголов. Согласование. 

Образование слов при помощи приставок. 

     Предлоги и приставки (16 часов)  

Практическое знакомство с предлогами. 

Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация. 
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Предлоги: от, к, до, для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под, на, по, с (со), че-

рез, сквозь, между, перед, вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо), по, к. 

Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании предлогов со сло-

вами. Составление предложений из заданных слов с предлогами. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Употребление предлогов в связной речи. 

Использование лексических тем: 

«Овощи-фрукты». 

«Осень» 

«Мебель». 

«Посуда». 

«Насекомые». 

«Рыбы». 

«Профессии». 

«Семья». 

«Зима». 

«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами. 

«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах. 

«Детеныши животных». 

«Весна». «Домашние животные». 

«Растения весной». 

       3 КЛАСС 

     Предложение и слово (2 часа) 

Речь и предложение. Предложение и слово. 

     Слоговой анализ и синтез слова (6 часов) 

Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообра-

зующая роль гласных букв. Определение количества слогов в слове. Составле-

ние слов из слогов. Деление слов на слоги. 

     Звуки и буквы (4 часа) 

Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков 

и букв в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (4 часа) 

Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце 

слова. Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение 

по смыслу и произношению. 

     Обозначение мягкости с помощью гласных (10 часов) 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие со-

гласные звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед 

гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твер-

дые и мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные звуки [ж], 

[ш],[ц]. Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й]. 

       Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (6 часов) 

Непарные глухие со-гласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, 

Н. Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких соглас-
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ных на конце слов. 

       Предложения (6 часов) 

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных прила-

гательных. Вопросительные предложения. Использование в речи относительных 

прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в речи каче-

ственных прилагательных. 

       Морфологический состав слова(8 часов) 

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе род-

ственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифферен-

циация родственных и однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная 

гласная е или ов середине слова. Приставка. Префиксальный способ образования 

слов. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Окончание. 

      Безударный гласный (6 часов) 

Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безудар-

ным гласным в корне. 

      Предлоги и приставки (6 часов) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное 

написание слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соот-

несение предлогов с глагольными приставками. «Не» с глаголами. 

       Связная речь (10 часов) 

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжет-

ную картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пере-

сказ текста по предметным картинкам. 

Использование лексических тем: 

« Как я провел лето». 

«Осень». 

«Птицы». «Растения и животные». Знакомство с представителями редких и 

охраняемых видов животного и растительного мира, занесенных в Красную кни-

гу. 

«Дикие животные и их детеныши». 

«Зима». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года. 

«Зимние забавы». 

«Весна». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года. 

«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов. 

       4 КЛАСС 

       Состав слова (10 часов) 

Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. 

Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки временного зна-

чения. Многозначные приставки. Окончание. 

        Безударные гласные (4 часа) 

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего 

проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова - антонимы. 

        Согласные звуки и буквы (4 часа) 

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглу-
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шение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в 

конце слова. 

        Словосочетания и предложения (4 часа) 

Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление предложений из словосочетаний. 

        Согласование (4 часа) 

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

        Словоизменение прилагательных (4 часа) 

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согла-

сование имен прилагательных с именами существительными по падежам. 

         Словоизменение глаголов (4 часа) 

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительны-

ми в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами суще-

ствительными в роде. 

         Предлоги и приставки (4 часа) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова - синонимы. Раздельное 

написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифферен-

циация предлогов и приставок. 

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (14часов) 

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отве-

чающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на 

вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? 

Что? (винительный падеж). Родительный или винительный? Слова, отвечающие 

на вопросы Кем? Чем? (творительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы О 

ком? О чем? (предложный падеж). Множественное число имен существитель-

ных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винитель-

ный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных 

форм в словосочетаниях и предложениях. 

         Части речи (4 часа) 

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений 

по вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах 

предложения. Подбор прилагательных к словам - предметам. 

       Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа) 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. 

Составление предложений по картинкам. Простые предложения. Составление 

предложений по картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокра-

щение. Восстановление деформированного текста. 

         Связная речь (8 часов) 

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа 

по его началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления 

и заключения к рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

Использование лексических тем: 

«Растения и животный мир». 

«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 

«Перелетные птицы». 
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«Мебель». 

«Дикие животные». 

«Профессии и инструменты». 

«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших 

лесах. «Зимние зарисовки». 

«Дикие и домашние животные». 

 

3.) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУР-

СУ «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯ-

ТИЯ» 

Предметные результаты: 

       1 КЛАСС 

- вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

- отличать гласные звуки и буквы от согласных; 

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие 

согласные звуки и буквы; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, 

я; 

- делить слово на слоги; 

- выделять в слове ударный слог; 

- правильно записывать предложения - употреблять заглавную букву в начале, 

точку в конце предложения; 

пересказывать несложные тексты. 

       2 КЛАСС 

- правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозна-

чающие предмет, признак предмета, действие предмета; 

- распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу 

звуки; распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки;  - 

распознавать парные согласные; 

-обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и 

буквой Ь; пользоваться различными способами словообразования; 

- владеть первичными навыками усвоения морфологического 

состава слова; писать раздельно предлоги со словами; 

- правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале 

предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце 

предложения. 

 3 КЛАСС  

 -производить звукобуквенный анализ слов; 

- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове;  

- пользоваться различными способами словообразования; владеть первичными 

навыками усвоения морфологического состава слова;  

- использовать в речи различные конструкции предложений. 

- строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последова-

тельность);  

- точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказы-
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вания. 

4 КЛАСС 

- активно пользоваться различными способами словообразования; 

- владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

- владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложе-

ний различных синтаксических конструкций; 

- устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко форму-

лировать мысли;  

- в процессе подготовки связного высказывания; составлять план текста. 
 

2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОР-

РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ) ЗАНЯ-

ТИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
           Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие (психокорекционные занятия» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО с ОВЗ, АООП обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и 

является обязательным для реализации и относится к коррекционно-

развивающей области.  

Содержание курса «Психокоррекционные занятия» определяется исходя из 

требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию 

имеющихся недостатков в развитии ребенка, препятствующих освоению про-

граммы. Курс является обязательной частью ФАОП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2.) и реализуется на протяжении всего периода обучения в 

начальной школе. 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР, обусловленные пер-

вичным нарушением при задержке психического развития в виде органической 

или функциональной недостаточности ЦНС, проявляются в виде недостатков 

саморегуляции, мыслительных операций, слабости мотивационного компонента, 

эмоциональных трудностей, личностной незрелости, речевых нарушений и в 

значительной мере препятствуют формированию учебной деятельности и до-

стижению требуемых результатов образования.  

В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или 

ослабление нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, регулятив-

ной и коммуникативной сфер личности ребенка с ЗПР. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабле-

ние проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное фор-

мирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельно-

сти, развития пространственно-временных представлений);  
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- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование по-

зитивного 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 пра-

вил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в зна-

чимых ситуациях);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (разви-

тие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способ-

ности к планированию и контролю). 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образова-

тельными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содер-

жании курса. 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соот-

ветствии с особыми образовательными потребностями младшего школьника с 

ЗПР. Учитывая характерные для таких школьников сниженную общую работо-

способность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информа-

ции, сниженные возможности эмоциональной саморегуляции, педагог-психолог 

придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое отдельное 

занятие по своей структуре делится на вводную, основную и заключительную 

части и проводится с использованием игровых упражнений и бланковых матери-

алов, а также предусматривает наличие динамических и релаксационных пауз.  

Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который поз-

воляет обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и раз-

минку, которая активизирует продуктивную деятельность и способствует эмо-

циональной стабильности участников занятия. Основная часть предполагает по-

следовательное выполнение различных упражнений в соответствии с общим со-

держанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия включает ре-

флексию проведенной работы, обмен эмоциональными впечатлениями и ритуал 

прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем используются такие формы психокоррек-

ционной работы, как работа в группе с использованием элементов тренинговых 

занятий; ведение структурированных бесед с элементами дискуссии; игровые 

упражнения (подвижные, словесные); работа с психологической сказкой; рису-

ночные арт-методы; составление социальных историй; отработка простых прие-

мов и техник релаксации; работа в тетрадях, на специальных бланках с задания-

ми. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционно-развивающего курса 
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Диагностическое направление работы педагога-психолога предполагает 

получение своевременной информации об индивидуально-психологических осо-

бенностях и динамике развития младших школьников с ЗПР, позволяет оцени-

вать результаты освоения обучающимися коррекционно-развивающего курса. 

Диагностика проводится с использованием стандартизированных психодиагно-

стических методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и ана-

лиза продуктов деятельности обучающихся.  

Мониторинг уровня адаптации к образовательной среде: 

• Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» (методика О.А. Ореховой); 

• определение школьной адаптации (анкета по Л.Л. Венгер и С.А. Буг-

рименко); 

• анкетирование педагогов, родителей; 

• Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан); 

•  Определение эмоционального отношения к школе, методика «Школа 

зверей» (Панченко С.); 

• определение мотивации к школьному обучению (М.Р. Гинзбург); 

• методика «Эмоциональная близость к учителю» (методика Р. Жиля); 

• Проективная методика «Я в школе» (методика Р.В. Овчаровой) 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятель-

ности. 

Мониторинг уровня развития регулятивной сферы: 

• методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина (адаптированный 

вариант для детей с ЗПР «Графический узор» Н.В. Бабкиной); 

• методика «Да и нет» Н.И. Гуткиной/Кравцовой Е.Е.; 

• Тест развития произвольной регуляции деятельности О.А. Семено-

вой; 

• надтестовые показатели (И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина); 

• анкетирование педагогов по выявлению признаков импульсивности; 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятель-

ности; 

• метод экспертных оценок. 

Мониторинг уровня развития коммуникативной сферы: 

• анкетирование педагогов и родителей на предмет выявления уровня 

развития коммуникативных навыков младших школьников; 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятель-

ности; 

• метод экспертных оценок; 

• социометрия. 

Мониторинг уровня развития познавательной сферы: 

• «10 слов» А.Р. Лурия; 

• задание «Расставь значки», корректурная проба, таблицы Шульте; 

• «Последовательные картинки»; 

• предъявление картинки со скрытым смыслом, понимание скрытого 

смысла в текстах; 
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• «Четвертый лишний», невербальный/вербальный вариант; 

• простые аналогии. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ федеральная адаптиро-

ванная образовательная программа начального общего образования направлена 

на коррекцию нарушений развития обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых 

образовательных потребностей. Для этого в учебном плане предусмотрена кор-

рекционно-развивающая область, включающая коррекционные курсы. Коррек-

ционный курс «Психокоррекционные занятия» является частью программы кор-

рекционной работы и обязателен для изучения. В соответствии с учебным пла-

ном ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР на изучение курса «Психокоррекцион-

ные занятия» отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 

2.) СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ПСИХОКОРРЕКЦИ-

ОННЫЕ ЗАНЯТИЯ»  

1 КЛАСС  

Модуль по формированию адаптации первоклассников к началу 

школьного обучения 

Формирование дружеских взаимоотношений в классном коллективе. Фор-

мирование внутренней позиции школьника. Формирование понимания школь-

ных правил. Работа с правилами: дифференциация школьных правил «чего нель-

зя делать» и правил «что нужно делать». Развитие навыков самопрезентации. 

Развитие познавательной, социальной и учебной мотивации. Развитие мотивации 

общения в отношении одноклассников. Развитие понимания отличий между со-

бой и другим. Формирование умения принимать особенности другого. Развитие 

уверенности в себе и своих учебных возможностях. Формирование основ ре-

флексивной позиции. Развитие навыков самоконтроля. Развитие умения преодо-

левать трудности, доводить начатое дело до завершения. Развитие умения рабо-

тать в парах. Формирование навыков совместной деятельности. Формирование 

адекватного отношения к учебной неудаче, ошибкам. Формирования отношения 

к ошибке как к ресурсу (учимся на ошибках, ошибки-помощники). 

 

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недо-

статков когнитивных функций 

Знакомство с образцом и правилом, копирование образца. Умение следо-

вать инструкции в простых игровых заданиях. Ориентировка в схеме тела (вы-

ше/ниже, сверху/снизу, над/под, лево/право). Ориентировка на листе бумаги 

(верх/низ, право/лево). Ориентировка в пространстве помещения: определение 

пространственного расположения объектов (ближе/дальше, справа/слева относи-

тельно какого-либо ориентира). Подвижные игры на перемещение в клеточном 

поле по инструкции (один шаг вперед, три шага влево и т. д.). Ориентировка на 

пространстве листа бумаги: задание на перемещение в клеточном поле по ин-

струкции. Ориентировка в пространстве помещения школы: построение марш-
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рута передвижения. Конструирование по наглядно предъявляемому образцу. 

Развитие слухового внимания на материале игровых упражнений с использова-

нием словесных команд. Развитие навыков сосредоточения и устойчивости вни-

мания. Упражнения на поиск ходов в простых лабиринтах, составление простых 

узоров из карточек по образцу. Развитие пространственной ориентировки, навы-

ков сосредоточения и устойчивости внимания на материале графических диктан-

тов, прохождение лабиринтов по заданному маршруту. Развитие способности 

анализировать простые закономерности: продолжи ряд, закончи узор. Развитие 

объема и устойчивости визуальной памяти: упражнения на запоминание 5 – 6 

объектов без учета расположения. Развитие слуховой памяти, повторение после-

довательности неречевых заданных звуков (барабан, колокольчик и т. п.). Разви-

тие зрительно-моторной и слухо-двигательной памяти. Развитие мышления: 

функции сравнения, анализа и синтеза на наглядном материале (найди отличия, 

сделай одинаковым); функция классификации (разделение объектов на группы 

по цвету, форме, размеру). 

 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими 

Знакомство с понятием дружба; отработка умения присоединяться к груп-

пе одноклассников с использованием игр, стимулирующих взаимодействие со 

сверстниками. Комплименты-похвалы (аккуратный, внимательный, вежливый, 

находчивый, веселый, честный, дружелюбный, отзывчивый, благодарный и др.). 

Способы знакомства; научить детей правильно представлять себя в процессе 

знакомства; отработка следующих навыков: «Умение знакомиться», «Умение 

начать разговор», «Умение закончить разговор», «Умение присоединиться к 

группе», «Умение реагировать на неудачу», «Умение принять отказ». Какое по-

ведение помогает дружбе, какое разрушает дружбу. Позитивные формы друже-

ского поведения; отработка следующих навыков: «Умение справляться с давле-

нием группы», «Умение отвечать на провокации», «Умение справляться со сво-

ими эмоциями». Способы попросить прощения; отработка следующих навыков: 

«Умение извиняться», «Умение понимать чувства другого». Умение помогать 

другому и принимать помощь самому; способы просить других о помощи и бла-

годарить за помощь; отработка следующих навыков: «Умение предложить по-

мощь другу», «Умение просить о помощи». Совместная работа и ее польза, рас-

пределение обязанностей при выполнении общей работы. Расширение поведен-

ческого репертуара, обогащение опыта общения со сверстниками в разных видах 

деятельности. Знакомство с правилами сотрудничества, развитие способности 

договорится с партнером по общению о совместных действиях. 

 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 

Основные эмоции (радость, грусть, страх, злость, стыд), особенности их 

проявления, средства и невербального выражения эмоций, способы адекватного 

выражения эмоций. Развитие умения идентификации своих чувств и чувств дру-

гих людей. Развитие умения вербализовывать собственные эмоциональные со-
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стояния и эмоциональные состояния другого. Ознакомление с неречевыми 

сред¬ствами выражения эмоций. Ознакомление с понятием «жесты». Развитие 

умения анализировать значение эмоционально-экспрессивных неречевых 

средств. Развитие и отработка навыков оказания эмоциональной поддержки. 

Развитие умения идентификации и дифференциации эмоций незнакомых людей. 

Развитие умения выявлять основные признаки эмоционального реагирования в 

различных жизненных ситуациях. Развитие умения анализировать причины воз-

никновения разных эмоций. Развитие умения анализировать характерные прояв-

ления разных эмоций. Развитие способности к саморегуляции эмоциональных 

проявлений. Формирование способности к изменению стратегии собственного 

поведения с ориентацией на эмоциональное состояние ближнего. Расширение 

репертуара способов социально приемлемого выражения эмоциональных реак-

ций. Развитие умения поддерживать эмоционально-позитивные отношения с 

окружающими. 

 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведе-

ния, коррекции недостатков регулятивных процессов 

Формирование произвольности двигательной регуляции. Оптимизация то-

нуса мышц. Освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук. 

Формирование двигательной памяти. Развитие навыков удержания программы. 

Развитие двигательного контроля. Снижение импульсивности. Развитие межпо-

лушарного взаимодействия. Формирование произвольной регуляции собствен-

ной деятельности. Развитие умения произвольно направлять свое внимание на 

мышцы, участвующие в движении. Развитие умения различать и сравнивать 

мышечные ощущения. Развитие общей координации. Развитие навыков кон-

троля равновесия собственного тела. Развитие целенаправленной саморегуляции 

в двигательной сфере. Развитие умения простраивать деятельность в умственном 

плане. Развитие навыков самоконтроля действий и поведения. Развитие умения 

удерживать инструкцию и точного ее выполнять. Развитие умения ориентиро-

ваться на заданную систему требований. Развитие умения самостоятельно вы-

полнять задания по образцу. Развитие навыков составления программы: состав-

ление плана действий при помощи графических символов. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недо-

статков когнитивных функций 

Увеличение объема внимания, развитие переключения внимания: графиче-

ский диктант (двухцветный вариант) по нарисованному образцу. Поиск ходов 

лабиринтов с опорой на план. Пространственная ориентировка на листе бумаги: 

работа со схемами планов помещений, пространственными терминами между, 

над/под, из-за/из-под, слева/справа, ближе/дальше, выше/ниже. Поиск объекта по 

плану. Развитие конструктивной деятельности. Конструирование узоров из ку-

биков «Сложи узор» (4 кубика). Развитие визуальной и аудиально памяти (5–6 

объектов) с учетом расположения, игра «Снежный ком». Развитие зрительно-
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моторной координации. Копирование по точкам, задание на продолжение узора. 

Упражнения на конструирование («Сложи узор» из 4 кубиков). Развитие функ-

ции анализа зрительного объекта, выделение деталей, синтезирование объекта. 

Развитие функции анализирующего наблюдения (анализ сюжетов со скрытым 

смыслом). Развитие аналитико-синтетической деятельности: задания на установ-

ление закономерности в ряду объектов. Упражнения «Продолжи ряд», «Девятая 

клеточка». Развитие конструктивной деятельности (на материале игры «Тан-

грам» и подобных ей), вербальный анализ пространственного расположения де-

талей объекта. Развитие слухо-моторной координации (графические диктанты). 

Пространственная ориентировка: поиск ходов лабиринтов с опорой на план. 

Простейшие обобщения: продолжи числовой ряд, продолжи закономерность, 

дорисуй девятое. Простейшие обобщения: выделение лишнего объекта из ряда 

(4-ый лишний). Развитие мышления (функция сравнения). Сопоставление при-

знаков наглядно предъявляемых объектов. Выделение признаков сходства и раз-

личия объектов. Развитие мышления (функция классификации). Группировка 

объектов по самостоятельно найденному основанию. Умение словесно обозна-

чать группу объектов. 

 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими 

Развитие самосознания детей, их самовосприятия и чувства уверенности. 

Развитие навыков самопрезентации. Формирование основ рефлексивной пози-

ции. Средства «невербального общения»: мимика, жесты, поза, интонация. 

Представление о том, как устроено общение, научить определять на примере 

жизненных ситуаций и диалогов начало общения (вступление в контакт), соб-

ственно общение и завершение общения (выход из контакта). Способы начать 

общение, правила знакомства, дифференциация слов, используемых при привет-

ствии и обращении к взрослому человеку и сверстнику. Способы закончить об-

щение, дифференциация слов, используемых при прощании со взрослым челове-

ком и сверстником. Условия успешного общения: внимание к партнеру по обще-

нию (настроение, физическое состояние, готовность к общению), уважение к 

мнению собеседника, дистанция для комфортного общения в разных ситуациях, 

понимание средств невербального общения во время общения и их использова-

ние. Развитие у детей навыков общения в ситуации с просьбой: установление 

контакта, четкое изложение просьбы, интонация, использование вежливых слов 

и жестов. Право на отказ в ситуации просьбы, принятие ситуации отказа. Разви-

тие навыков общения в ситуации вежливого отказа. Развитие у детей навыков 

общения в ситуациях, когда необходимо извиниться. Определение правил сов-

местной работы, применение правил совместной работы на практике. Выделение 

причин, помогающих и мешающих работать вместе слаженно. Обучение детей 

способности прислушиваться к словам собеседника, определять главный смысл 

услышанного. 
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Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 

Формирование представления о внутреннем мире человека, его пережива-

ниях, настроении, эмоциях; развитие умения распознавать настроение по внеш-

ним признакам; связь переживаний человека с определенными обстоятельства-

ми. Развитие представлений о важности вежливой речи для общения; побужде-

ние к осмыслению нравственной стороны речевого обращения к окружающим, к 

осознанию, что словом можно порадовать обидеть или человека; развитие уме-

ния и желания вежливо и приветливо общаться со сверстниками и взрослыми. 

Расширение знаний о способах улучшить настроение; закрепление позитивного 

отношения к своему «Я»; развитие чувства эмпатии. Дать детям представление о 

саморегуляции в критических ситуациях, приемах, позволяющих успокоиться, 

ввести понятие «тайм-аут». Тренировка умения останавливаться, регулировать 

свое негативное поведение (брать тайм-аут). Обучение детей вербально выра-

жать свои чувства, говорить о них в корректной форме, не задев чувства партне-

ра по общению. Обучение детей вербально выражать свои желания, говорить о 

них в корректной форме, используя подходящие мимику, жесты, интонацию. 

Чувства, препятствующие общению: приемлемое проявление негативных эмо-

ций (гнева); способы саморегуляции своего эмоционального состояния. Выделе-

ние положительных качеств и сильных сторон партнера по общению. Способы 

приемлемого поведения адекватно ситуации общения со взрослым и со сверст-

никами. 

 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведе-

ния, коррекции недостатков регулятивных процессов 

Развитие концентрации и переключения внимания. Развитие умения созна-

тельно подчинять свои действия правилу. Развитие умения ориентироваться на 

заданную систему требований. Развитие умения удерживать инструкцию и точ-

ного ее выполнения. Развитие умения самостоятельно выполнять задания по 

словесной инструкции. Развитие умения выполнять задания, сохраняя условия 

до конца. Развитие умения осуществлять самоконтроль в процессе выполнения 

задания. Развитие навыков контроля двигательной активности. Развитие навыков 

составления программы: составление плана действий при помощи графических 

символов. 

Развитие навыков самоконтроля. Развитие умения осуществлять промежу-

точный контроль в процессе выполнения задания. Развитие умения оценить пра-

вильность выполнения задания по результату деятельности. 

2 КЛАСС  

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недо-

статков когнитивных функций 

Развитие дифференцированности зрительного восприятия: выделение фи-

гур из сложного чертежа, распознавание наложенных фигур. Повышение объема 

внимания, развитие переключение внимания на материале упражнений: графи-

ческий диктант (двухцветный вариант) с аудиальной инструкцией, поиск ходов 
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сложных лабиринтов с опорой на план. Развитие графомоторных функций и 

пространственной ориентировке: задания по типу зеркального рисования, рисо-

вание двумя руками одновременно, копирование сложных изображений по кле-

точкам. Повышение распределения внимания: задания по типу таблицы Шульте, 

поиск слов в ряду букв, работа с числовым рядом (последовательное прибавле-

ние единицы к числам в начале и в конце ряда. Например, два – одиннадцать, 

три – двенадцать). Развитие визуальной и аудиальной памяти (10 слов, 7–10 

предметов с учетом расположения). Развитие переключения и распределения 

внимания: задания по типу шифровки, корректурная проба (выделение двух зна-

ков разными способами), распределение названий основных цветов, написанных 

шрифтом другого цвета (Например, «зеленый» написан желтым цветом). Разви-

тие конструктивной деятельности: задание «Сложи узор» из 9 кубиков, «Тан-

грам» и подобные задания. Развитие мышления (функция сравнения): сопостав-

ление признаков понятий. Образное сравнение понимание метафор. Развитие 

мышления: функция классификации (классификация объектов по двум заданным 

основаниям, классификация объектов по двум самостоятельно найденным осно-

ваниям); функция обобщения (выделение лишнего объекта из ряда (4-ый и 5-ый 

лишний)). Умение подбирать обобщающее понятие к группе объектов. Опреде-

ление причинно-следственных зависимостей в серии сюжетных картинок. Фор-

мирование умения устанавливать причинно-следственные связи (задания по ти-

пу простые аналогии). 

 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими 

Развитие навыков эффективного взаимодействия и сотрудничества. Разви-

тие осознания значимости общения в жизни человека. Развитие умения анализи-

ровать отношения с одноклассниками. Развитие коммуникативных возможно-

стей. Формирование умения действовать согласовано. Содействие развитию ре-

флексивной позиции в сфере общения. Понятия «конфликт» и «контакт». Каче-

ства, необходимые для эффективного взаимодействия. Формирование представ-

лений об индивидуальных различиях коммуникативных способностей у разных 

людей. Развитие навыков невербального взаимодействия. Формирование осо-

знания различия в отношении к «своим» и «чужим». Формирование толерантно-

го отношения к окружающим людям. Способствование получению опыта со-

трудничества и конкуренции в моделируемых педагогом ситуациях. Развитие 

толерантного отношения к другому мнению в ситуации совместного принятия 

группового решения. 

 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 

Понятие «качества людей». Развитие мотивации познания своих качеств и 

особенностей. Формирование позитивного отношения к своему «Я». Развитие 

осознания собственных положительных качеств. Расширение словаря положи-

тельных личностных качеств в характеристике человека. Значимость положи-

тельных качеств в жизни человека, их роль в решении сложных социальных 



178 
 

коммуникативных ситуаций в жизни человека. Личностные качества «сердеч-

ность», «доброжелательность». Представление о связях между различными ка-

чествами личности. Развитие умения оказывать эмоциональную поддержку дру-

гому. Развитие умения дифференцировать свои личностные качества и качества 

другого. Формирование представлений о роли доброжелательности в разреше-

нии конфликтных ситуаций. Формирование представления о развитии своих по-

ложительных качеств. Развитие представление о проявлениях личностных ка-

честв в ситуациях общения. Образ доброжелательного человека. Формирование 

представления о роли доброжелательности при взаимодействии с другими. Раз-

витие умения выделять признаки доброжелательности в поведении и общении. 

Развитие умения идентифицировать свои личностные качества и оценивать сте-

пень их выраженности. Развитие умения свободно говорить о своих качествах и 

оценивать их, выделять свои положительные стороны. 

 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведе-

ния, коррекции недостатков регулятивных процессов 

Развитие навыков составления программы: составление программы дей-

ствий на учебном материале. Развитие умения простраивать деятельность в ум-

ственном плане. Развитие умения самостоятельно выполнять задания по словес-

ной инструкции. Развитие умения выполнять задания, сохраняя условия до кон-

ца. Развитие умения осуществлять самоконтроль в процессе выполнения зада-

ния. Развитие навыков выполнения действий по инструкции взрослого и одно-

классников. Развитие навыков составления программы. Развитие крупной и мел-

кой моторики. Развитие зрительно-моторной координации. Развитие умения 

ориентироваться на заданную систему требований. Развитие умения самостоя-

тельно выполнять задания по образцу. Отработка следования программе на циф-

ровом материале, закрепление натурального ряда чисел, а также четного и не-

четного рядов, упражнение зрительно-моторной координации. Тренировка сле-

дования заданной программе, тренировка зрительного внимания. Расширение 

программы работы с цифровым рядом. Пошаговое выполнение новой програм-

мы. Перенос навыков действия в соответствии с программой. Отработка про-

граммы с обратным рядом чисел и его контроля. 

3 КЛАСС  

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недо-

статков когнитивных функций 

Развитие целостности и константности зрительного восприятия: узнавание 

объекта по его части, дорисовывание объекта до целого, распознавание кон-

фликтных изображений (задания по типу химер). Развитие слухо-моторной ко-

ординации: графические диктанты по клеточкам (изображение целостных объек-

тов, например, заяц). Повышение распределения внимания: задания по типу таб-

лицы Шульте, поиск слов в ряду букв, работа с числовым рядом (последователь-

ное прибавление и вычитание заданного числа к числам в начале и в конце ряда). 

Развитие переключения и распределения внимания: задания по типу шифровки с 

использованием букв и цифр, корректурная проба (выделение трех знаков раз-
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ными способами). Развитие мышления: функции анализа и синтеза (на основе 

построения простейших обобщений с абстрагированием от несущественных 

признаков); функции сравнения и абстрагирования (упражнения на поиск недо-

стающей фигуры с нахождением   3 особенностей, лежащих в основе выбора, 

поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой). Развитие 

конструктивной деятельности: задание «Сложи узор» из 16 кубиков. Развитие 

пространственной ориентировки: перекодирование плоскостных изображений в 

объемные. Развитие межанализаторных связей: воспроизведение ритма по зри-

тельному образу (тире/ точка), упражнения на выполнение графического диктан-

та при самостоятельном прочтении последовательности шагов. Перекодирование 

слуховой информации в графический образ. Развитие опосредованного запоми-

нания методом пиктограммы. Формирование ассоциативных связей для запоми-

нания информации. Формирование мнемотехнических приемов: запоминание 

информации по ключевому признаку, по ассоциативной связи. Упражнения, тре-

бующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, выделения 

существенных признаков с последующим использованием проведенного обоб-

щения и выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда 

чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. 

 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими 

Формирование осознания важности развития коммуникативных навыков. 

Развитие рефлексивной позиции в сфере общения. Развитие экспрессивных спо-

собностей и навыков эффективного взаимодействия и сотрудничества. Понятия 

«слушать» и «слышать», развитие умения слушать. 

Содействие получению опыта общения в роли говорящих и слушающих. 

Понятие «активное слушание», его значимость в общении, развитие умения ак-

тивного слушания. Умение формулировать вопросы для пра-вильного понима-

ния собеседником, умение задавать уточняющие вопросы в процессе общения с 

собеседником, умение выражать поддержку и понимание говорящему. Умение 

общаться с помощью неречевых средств: жестов, мимики, взгляда, соблюдения 

дистанции. Навыки эффективного речевого взаимодействия. Понятия «спор» и 

«дискуссия». Умение убеждать, роль использования аргументов в споре. 

 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 

Развитие мотивации познания себя и одноклассников. Формирование 

представления о внутреннем мире человека. Развитие представления о себе и 

своих особенностях. Развитие представлений о временной линии жизни: пред-

ставления о себе в прошлом, настоящем и будущем. Роль ощущений в познании 

окружающего мира. Дифференциация и идентификация различных видов ощу-

щений, уникальность собственного восприятия окружающего мира. Формирова-

ние осознания индивидуальных различий между людьми. Ознакомление с пси-

хологическими особенностями различных типов темперамента. Формирование 

осознания уникальности и неповторимости каждого человека. Развитие экспрес-
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сивных возможностей. Расширения словарного запаса для обозначения черт ха-

рактера. Развитие умения описывать черты характера других людей. Формиро-

вание осознания особенностей собственного характера на основе нравственной 

оценки своих поступков. Актуализация нравственных представлений о хороших 

и плохих чертах характера. Развитие и поддержание позитивного самоотноше-

ния при обогащении представлений о себе. Формирование представлений о по-

ложительных и отрицательных чертах своего характера за счет получения об-

ратной связи от другого. Формирование осознания собственных психологиче-

ских особенностей. Развитие способности к рефлексии. 

 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведе-

ния, коррекции недостатков регулятивных процессов  

Отработка поэлементного выполнения программы, вынесенной вовне. От-

работка следования заданной программе, тренировка зрительно-моторных коор-

динаций. Отработка совместных действий по внешне представленной програм-

ме, тренировка зрительно-моторной координации. Отработка интериоризации 

программы ориентирования в прямом ряду в таблице со случайным расположе-

нием чисел. Постепенная интериоризация программы следования по маршруту, 

тренировка зрительно-моторных координаций и произвольного внимания на 

цифровом материале. Тренировка работы по программе, упражнения зрительно-

моторных координаций, тренировка произвольного внимания, избирательности, 

переключения, контроля. Тренировка в составлении программы, работа по про-

грамме с учетом двух признаков (номер по порядку и цвет). Отработка действия 

по программе в усложненных ситуациях, упражнения на ориентацию в про-

странстве. Отработка навыка абстрагирования количества, закрепление соответ-

ствия числа и цифры, закрепление представления о числовом ряде, тренировка 

произвольного внимания. Отработка навыков следования программе, заданной 

вербально и самостоятельного действия по программе, заданной образцом. От-

работка переключаемости и возможности длительного удержания внимания. Ра-

бота со зрительно-пространственными конфигурациями графических объектов 

на материале заданий по типу «сложная фигура». Тренировка способности сле-

дования программе на сложном материале, целостности зрительно-

пространственного восприятия. Отработка действий по наглядной, но сложной 

для восприятия программе на превдоучебном цифро-буквенном материале. Кон-

троль за умением действовать по наглядной программе. 

4 КЛАСС  

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недо-

статков когнитивных функций 

Развитие опосредованного запоминания. Формирование ассоциативных 

связей для запоминания информации. Формирование мнемотехнических прие-

мов: запоминание информации по ключевому признаку, по ассоциативной связи. 

Умение перекодировать текстовую информацию в формат таблицы. Логический 

анализ текстовой информации. Умение работать с информацией в формате таб-

лицы, умение чтения табличных данных, умение преобразовывать табличные 
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данные в текстовую или схематическую форму. Умение заполнять таблицы. 

Формирование логического действия анализа и синтеза: выделение существен-

ных признаков, оперирование признаками, синтезирование объекта по заданным 

признакам. Формирование логического действия классификации: группировка 

объектов, называние групп объектов, определения признака для группировки. 

Формирование логического действия сравнения: сравнение понятий по суще-

ственным признакам. Формирование логического действия абстрагирования: 

умение отвлечься от второстепенных признаков. Формирование логического 

действия обобщения: умение делать выводы на основе анализа информации, по-

нимание скрытого смысла текста, пословиц и поговорок. Формирование логиче-

ского действия обобщения: упражнения на поиск закономерности, решение ло-

гических задач, требующих построения цепочки логических рассуждений. 

 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими 

Развитие мотивации сотрудничества в ситуации совместного поиска новой 

информации. Развитие навыков взаимодействия и сотрудничества в команде в 

моделируемых педагогом ситуациях. Развитие умения обобщать информацию и 

точно ее передавать. Развитие представлений о конфликте в общении, его при-

чинах и последствиях. Различные стратегии поведения в конфликтных ситуаци-

ях. Ознакомление с алгоритмом безопасного и эффективного разрешения кон-

фликтов. Умение работать в команде: умение учитывать мнения разных людей, 

умение устанавливать контакт в различных ситуациях общения, помехи в обще-

нии. Значение позитивной установки для комфортного общения, внимательного 

отношения к другому человеку. Развитие навыков взаимодействия в команде. 

Актуализация правил комфортного общения. Развитие навыков сотрудничества. 

 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 

Формирование позитивного самоотношения. Формирование осознания 

обучающимися происходящих в них перемен (окончание начальной школы и пе-

реход в пятый класс). Роль индивидуальных особенностей во взаимодействии с 

другими. Понятие «способности», исследование своих способностей и возмож-

ностей. Выработка адекватного отношения к ошибкам и неудачам. Развитие 

навыков анализа своих стремлений и возможностей, их сопоставления. Развитие 

навыков самоанализа. Развитие умения планировать цели и пути самоизменения 

(работа над своими слабыми сторонами). Развитие представлений о своих инте-

ресах, ценностях, способностях. Формирование способности идентифицировать 

индивидуальные особенности другого: развитие навыков анализа качеств друго-

го человека по невербальным и вербальным признакам, поступкам. Развитие 

навыков самоанализа и умения рассказывать о себе. Формирование умения 

идентификации собственных внутренних и внешних изменений. Формирование 

позитивного образа будущего, актуализация образа желаемого будущего. Повы-

шение уверенности в себе и развитие самостоятельности. 
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Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведе-

ния, коррекции недостатков регулятивных процессов 

Тренировка длительности удержания внимания. Задания на работу с об-

ратным рядом чисел, отработка переключения с программы на программу. Инте-

риоризация программы работы обратного ряда чисел, самостоятельное построе-

ние программы. Интериоризация программ работы с прямым и обратным рядами 

чисел. Закрепление работы с обратным рядом по усвоенной программе. Трени-

ровка произвольного внимания, его распределения, самоконтроля, предупрежде-

ния импульсивных реакций. Перенос принципа параллельного поиска на цифро-

буквенном материале. Тренировка удержания программы, дифференциации 

близких программ. Закрепление работы по программе с параллельными рядами 

чисел. Тренировка переключения зрительного внимания. Отработка в речевом 

плане программы действий с параллельными рядами. Проверка возможности по-

строения программы с параллельными рядами чисел по аналогии с предыдущи-

ми. Закрепление действия по программе «параллельные ряды», выбор и прогова-

ривание программы. Перенос программы, действие по усвоенной программе 

«параллельные ряды». Тренировка навыка анализа новой программы, трениров-

ка контроля своих действий в наглядной программе. 

 

3.) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПО КОРРЕКЦИОННО-

МУ КУРСУ «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ»  

 

В области адаптации обучающегося к началу школьного обучения: 

 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 поведе-

ния: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценно-

го выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарал-

ся, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совмест-

но со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, ис-

правляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раз-

дражители;  

 способность правильно воспроизводить несложный графический образец;  
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 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, возможность осуществлять по-

следовательные действия на основе словесной инструкции; 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графи-

ческий план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения простран-

ства,  

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соот-

носить предметы с сенсорными эталонами, 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение ча-

стей объекта; 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерно-

стей; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредмечивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действен-

ном, но и в образном и умственном плане. 

 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных ре-

акций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям ак-

тивности, проявлений познавательного интереса, качественных характери-

стик контакта и аффективного компонента продуктивности;  

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вер-

бализовать повод для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 

эмоциональную реакцию. 
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В области развития коммуникативной сферы и способности к про-

дуктивному взаимодействию с окружающими:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одно-

классников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуа-

ций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и агрессивности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

  



185 
 

Тематическое планирование занятий по коррекционному курсу «Коррек-
ционно-развивающие занятия (психокоррекционные)». 

1 класс 

№ п/п Тема Количество 
часов 

Модуль «Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» 

1 
Диагностика: Методика Екжановой, карта наблюдений С.Н. 

Костроминой 

4 часа 

Модуль «Адаптация учащихся 1 класса к условиям обучения в начальной школе» 

 Знакомство 1 

 Как зовут ребят моего класса 1 

 Зачем нужно ходить в школу 1 

 Мой класс 1 

 Какие ребята в моем классе 1 

 Мои друзья в классе 1 

 Мои успехи в школе 1 

 Моя учебная сила 1 

Модуль «Формирование произвольной регуляции познавательной деятельности» 

 Поэлементное копирование образцов 1 

 Корректурные задания 2 

 Кто внимательней и наблюдательней 1 

 Каждой руке своё дело 1 

 Не ошибись! 1 

 Целостное копирование образцов 2 

 Угадай-ка 1 

 Запомни и передай другому 1 

 Зоопарк 1 

 Составление плана действий 2 

 Самостоятельное выполнение заданий с оценкой полученно-

го результата 
2 

 Продолжи рисунок. Подбери пару. 1 

 Исключи лишнее 1 

 Игры с правилами 2 

Модуль «Развитие коммуникативных навыков и навыков совместной 
деятельности» 

 Мы все разные 1 

 Волшебные средства взаимопонимания 1 

 Играем, чтобы подружиться 2 

 Почему люди ссорятся? 1 

 Мы поссорились и помирились 1 

 Будь внимателен, нужна помощь 2 

 Что один не сделает, сделаем вместе. 1 

 Путешествие в страну дружбы 1 

Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы» 

 Морское путешествие 1 

 Таинственный остров 1 

 Сказочное превращение 1 

 Ласковый дождь 2 

 Лесные приключения 1 

 Любимые сказки 1 
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 Школа эмоций 1 

 Радость. 1 

 Способы передачи радости 2 

 Грусть. 1 

 Страх. 1 

 Способы управления страхами. 2 

 Гнев. 1 

 Способы управления гневом. 2 

 Настроение 1 

 Волшебная линия 1 

 Музыка настроение 1 

 
Итоговая диагностика карта наблюдений С.Н. Костроминой 

4 

 Общее количество часов 66 
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1 дополнительный (вариант 7.2) 

№ п/п Тема Количество 
часов 

 Диагностика: Карта наблюдений С.Н. Костроминой 4 часа 

Модуль «Формирование произвольной регуляции познавательной деятельности» 

 Как я провел лето 1 

 Школьные правила 2 

 План школы 1 

 План класса 1 

 Правила вежливости 1 

 Планирование «Открытка к дню Учителя» 2 

 Правила контроля 1 

 Планирование «Сам собираюсь в школу». 1 

 План деятельности 1 

 План и контроль результатов деятельности 2 

 Игра с правилами 2 

 Игра с правилами 1 

Модуль «Развитие коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности» 

 Общение без слов 
1 

 Общаемся играя 2 

 Учимся общаться 2 

 Что такое дружба 1 

 Учимся дружить 1 

 Хорошо ли мы знаем друг друга? 2 

 Распознание эмоциональных состояний по мимическим про-

явлениям. 
1 

 Распознавание эмоциональных состояний по схематическим 

изображениям мимики, жестам. 
1 

 Внимание к партнеру по общению. 1 

 Заданный и самостоятельный выбор в подгруппах сюжетов 

для невербальной демонстрации 
1 

 Игры на невербальное взаимодействие - поддержку 1 

 Коммуникативный тренинг. Арт-терапия 1 

 Поведение в конфликтной ситуации 1 

 Арт-терапия. Способы реагирования на гнев 2 
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 Все мы разные. Сказкотерапия 1 

Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы» 

 Страна цвета 1 

 Театр звуков 1 

 Дворец из сладостей 1 

 Запахи праздника 2 

 Знакомые незнакомцы 1 

 
Закрепление навыков эмоциональной экспрессии. Мимиче-

ское, символическое, двигательное выражение эмоций 

2 

 Арт-терапия. Снимаем напряжение 1 

 Меня зовут... 1 

 Каким я себя вижу 2 

 Каким я себя вижу 1 

 Сказочные посиделки 1 

 Мы с одной планеты 2 

 Обучение элементарным навыкам релаксации 1 

 Секреты волшебной комнаты 2 

 Радость 1 

 Грусть 1 

 Страх 1 

 Удивление 1 

 Самодовольство 1 

 Злость 1 

 Стыд, вина 1 

 
Итоговая диагностика карта наблюдений С.Н. Костроминой 

4 

 Общее количество часов 68 
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2 класс 

№ п/п Тема Количество 
часов 

 Диагностика: карта наблюдений С.Н. Костроминой 4 часа 

Модуль «Формирование произвольной регуляции познавательной деятельности» 

 
Концентрация внимания на учебном и внеучебном материале 

1 

 
Концентрация внимания на учебном и внеучебном маериале 

1 

 
Концентрация внимания на учебном и внеучебном материале 

1 

 
Концентрация внимания на учебном и внеучебном материале 

1 

 
Концентрация внимания на учебном и внеучебном материале 

1 

 
Концентрация внимания на учебном и внеучебном материале 

1 

 
Концентрация внимания на учебном и внеучебном материале 

1 

 
Концентрация внимания на учебном и внеучебном материале 

1 

 Развитие способности к удержанию цели деятельности 1 

 Развитие способности к удержанию цели деятельности 1 
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 Развитие способности к удержанию цели деятельности 
1 

 Развитие способности к удержанию цели деятельности 1 

 Развитие способности к удержанию цели деятельности 1 

Модуль «Развитие коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности» 

 Учимся общаться □ 
1 

 Развитие способности к запоминанию лиц, имен, внешнего 

вида партнера 
2 

 Развитие способности к эмоциональной децентрации 2 

 Формирование умений невербальной коммуникации 2 

 Формирование умений вербальной коммуникации 2 

 Коллективное рисование 2 

 Дорисуй рисунок друга 1 

 Что такое дружба 1 

 Учимся дружить 1 

 Хорошо ли мы знаем друг друга? 1 

 Объединяемся играя 2 

 Люди отличаются друг от друга своими качествами 1 

 Я желаю добра ребятам в классе 1 

 Учимся правильно выражать обиду и гнев 2 

 Учимся сотрудничать 1 

Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы» 

 Секреты сенсорной среды 1 

 Начинаем путешествие 1 

 На корабле 1 

 Что нужно для мореплавателей? 1 

 Что нужно уметь мореплавателям? 1 

 Контроль и самоконтроль! 2 

 Следопыты 1 

 Пожелай добро другому 1 

 Развитие способности к пониманию эмоций окружающих 2 

 В мире человеческих эмоций 1 

 Хорошо или плохо. 2 

 Грусть-печаль 1 

 Смешанка в рот попала! 1 

 Где сидит страх и на что он похож? 1 

 Укроти свой гнев 1 

 Обида 1 

 Развитие способности к пониманию своих эмоций 2 

 Рисуем под музыку свое настроение. 1 

 Моделирование настроения 1 

 Я знаю, я умею, я смогу! 1 

 
Итоговая диагностика карта наблюдений С.Н. Костроминой 

4 

 Общее количество часов 68 
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3 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Диагностика: Карта наблюдений С.Н. Костроминой 4 часа 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»» 

 Шифровальщики 1 

 Поисковики 1 

 Развивайки 1 

 Мыслители 1 

 Кто быстрее 1 

 Не ошибись 1 

 Самые внимательные 1 

 Самые наблюдательные 1 

 Много интересного 1 

 Умники и умницы 1 

 Размышлялки 1 

 Умение управлять собой 
1 

 Ловкость рук и тела 1 

 Проверка памяти и находчивости 1 

 Испытания на самостоятельность 1 

 Испытания на воображение и сообразительность 1 

 Испытания на смекалку 1 

 Испытания на внимательность 1 

 Испытания на старательность и умение работать вместе 1 

Модуль 
«Р 

Развитие коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности» 

 Социум и границы-1 1 

 Социум и границы-2 1 

 Социум и границы - 3 1 

 Учимся сотрудничать-1 1 

 Учимся сотрудничать-2 1 

 Невербальная коммуникация 1 

 Вербальная коммуникация 2 

 Что делать с агрессией и гневом 1 

 Позитивные способы выражения гнева 1 

 Правила безопасного общения 1 

 Разрешение конфликтов-1 1 

 Разрешение конфликтов-2 1 

 Что делать, когда дразнят? 1 

 Учимся внимательному отношению к другим 1 

 Вежливые слова - помощники в дружбе 1 

 Развитие регуляционно-коммуникативных умений 2 

Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы» 

 Я и моё имя! 1 

 Я - сам! Какой я? 1 

 Я и моё настроение 1 

 Что такое эмоции? 2 

 Радость 1 

 Грусть (печаль) 1 

 Гнев. Почему я злюсь? 1 

 Мне хорошо! Мне спокойно! 1 

 Страх. Почему я боюсь? 1 

 Удивление 1 

 Эмоции и я. Учусь управлять собой! 1 

 Развитие умения думать о себе в позитивном ключе 2 

 Развитие навыков распознавания и контроля негативных 

эмоций 
2 
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 Поговорим о поступках 1  
 Мы познаем свои качества характера, которые пригодятся 

нам при общении 
2 

 Как понимать друг друга без слов 1 

Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы» 

 Создание образа своего «Я»: я сейчас - я в будущем. 
1 

 

 Что влияет на наши эмоции? 2  
 Влияние мыслей на настроение 1 

 Как справиться с эмоциями? 2 

 Музыкальное путешествие 1 

 Страхи моей куклы 1 

 Где сидит страх и на что он похож? 1 

 Вылепи свой страх и разрушь его. 1 

 Я и мои обиды 1 

 Из чего состоит успех? 1 

 Секреты сенсорной среды 1 

 Волшебный мостик 1 

 Радуга чувств 1 

 Полет к звездам 1 

 Под дождем 1 

 Цветотерапия 1 

 Учимся релаксации 1 

 Отдых на море 1 

 Сказочные миры 1 

 Отгадай настроение 1 

 
Итоговая диагностика карта наблюдений С.Н. Костроминой 

4 

 Общее количество часов 68 
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4 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Диагностика: Карта наблюдений С.Н. Костроминой 4 часа 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»» 

 После лета меня называют по-новому -четвероклассник. Чем 

четвероклассник отличается от первоклассника? 

1 

 Я умею фантазировать! 1 

 Я умею сочинять! 1 

 
Концентрация внимания на учебном и внеучебном материале 

1 

 Развитие способности к удержанию цели деятельности 2 

 
Развитие произвольности собственных действий и внимания 

2 

 Будь внимателен 2 

 Действуй! 2 

 Умей быстро остановиться 2 

 Добивайся цели 2 

 Не останавливайся 2 

Модуль « Развитие коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности» 

 Дорисуй рисунок друга 
1 

 Коллективное рисование 1 

 Встреча с другом 1 

 Общая история 1 

 Комплименты 1 

 Как найти выход из трудной ситуации? 1 

 Как найти выход из трудной ситуации? 1 

 Кто отвечает за твой выбор? 1 

 Как сказать «нет!», когда это нужно? 1 

 Социум и границы 1 

 Как жить в согласии с другими? 1 

 Как просить прощение? 1 

 Чем отличается уверенное и неуверенное поведение? 2 

 Где найти уверенность в себе? 1 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

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 со-

держанием 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 выступа-

ют: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

 Поговорим о поступках 1  
 Мы познаем свои качества характера, которые пригодятся 

нам при общении 
2 

 Как понимать друг друга без слов 1 

Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы» 

 Создание образа своего «Я»: я сейчас - я в будущем. 
1 

 

 Что влияет на наши эмоции? 2  
 Влияние мыслей на настроение 1 

 Как справиться с эмоциями? 2 

 Музыкальное путешествие 1 

 Страхи моей куклы 1 

 Где сидит страх и на что он похож? 1 

 Вылепи свой страх и разрушь его. 1 

 Я и мои обиды 1 

 Из чего состоит успех? 1 

 Секреты сенсорной среды 1 

 Волшебный мостик 1 

 Радуга чувств 1 

 Полет к звездам 1 

 Под дождем 1 

 Цветотерапия 1 

 Учимся релаксации 1 

 Отдых на море 1 

 Сказочные миры 1 

 Отгадай настроение 1 

 
Итоговая диагностика карта наблюдений С.Н. Костроминой 

4 

 Общее количество часов 68 
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства 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 партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом пози-

ций всех участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения раз-

личных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, кол-

лектива 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 деятельно-

сти; 

- 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, мо-

тивов познания и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (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 пози-

цию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представ-

ляющим 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. 

 

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
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ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реали-

зуется 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 осуществля-

ется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Англий-

ский язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Физическая 

культура» и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для фор-

мирования УУД. 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установле-

ние связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обуче-

ния и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак-

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-

ского мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъ-

ектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно-

сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного дей-

ствия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. представ-

ленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предме-

тов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего рис-

ки, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует спо-

собности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях ре-

ального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изуча-

емых объектов, сюжетов, процессов. 

 

2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Личностные результаты включают: 

- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной дея-

тельности, 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 её реализацию в реальном поведе-

нии и поступках; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую неза-

висимость в доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей дея-

тельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающе-

го поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знаком-

ства 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 усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работни-

ков, других обучающихся, родителей (законных представителей) и других лю-

дей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсатор-

ных способов деятельности; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в быто-

вой 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 окружаю-

щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схе-

мы, для решения задач; 
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- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериа-

цию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логиче-

ских 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 ориентировоч-

но-поисковую роль зрения; 

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла-

деть 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 деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с парт-

нером. 

 

2.3.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 

формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнёра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на целеполагание; 

- на планирование; 

- на прогнозирование; 

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 
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- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено 

и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

 

2.3.5. Описание преемственности программы формирования универ-

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному об-

щему образованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного обра-

зования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования 

и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) 

включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигатель-

ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умствен-

ной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоя-

тельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребён-

ком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-

ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-

тивную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональ-

ную зрелость.  
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Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, форми-

рующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой - развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная 

готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминирова-

нием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произ-

вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учеб-

ной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт воз-

можности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и са-

мосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможно-

стей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и лич-

ностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-

нальной готовности к школьному обучению является сформированность выс-

ших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личност-

ной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-

альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; раз-

витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций ре-

чи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выде-

ление слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-

пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 



202 
 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельно-

стью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мо-

тивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 

для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведе-

ние и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятель-

ности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обуча-

ющихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возмож-

ного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возраста-

ние эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловле-

ны: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной де-

ятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-

ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и зада-

ны в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе явля-

ется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-

вания - формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием 

системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касаю-

щихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

        Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ «БСОШ №2» направлена на создание систе-

мы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного об-

следования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обу-

чающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные по-

требности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их развитии;  

- организация специальных условий образования в соответствии с особенно-

стями обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. органи-

зация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формирова-

нии полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР. 

 

2.3.2. Направления коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное со-

держание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения обу-

чающихся с ЗПР; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образовательных 

потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и 

освоение ими АОП НОО; 

        3) коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;       

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

         4) развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирова-

ние высших психических функций; формирование произвольной регуляции дея-

тельности и поведения;  

         5) коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучаю-

щемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения нега-

тивного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше-

ние работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающе-

муся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потреб-

ностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и со-

держания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной рабо-

ты на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных по-

требностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых обра-

зовательных потребностей и возможностей психофизического развития на осно-

ве использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной 

работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекци-

онно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимся с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 
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- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный 

и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, струк-

турная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и созна-

тельность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных инди-

видуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические заня-

тия); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обу-

чающегося. 

 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

с ЗПР включает:  

- проведение психолого-педагогического обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития, 

индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его 

индивидуальных особенностей;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

В МБОУ «БСОШ №2» Психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся с ЗПР осуществляют специалисты: педагог-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог. При возникновении трудностей в освое-

нии обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО педагогические работники, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, дополняют струк-

туру программы коррекционной работы соответствующим направлением рабо-

ты, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления воз-

никших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаи-

модействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки реко-

мендаций по его дальнейшему обучению. 
 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 

- психолого-педагогическая работа. 
Направления Индивидуальные плани- Формы  Исполнители Результа- 
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 деятельности 

  

руемые 

 результаты на период 
 

работы 
  

 тивность* 

Диагностическая работа 

Обследование педа-

гогом-психологом, 

учителем-логопедом 

и т.д.) 

        

Коррекционно-развивающая работа 

коррекционная по-

мощь в овладении 

базовым содержани-

ем обучения 

        

развитие адекватных 

представлений о соб-

ственных возможно-

стях, о насущно не-

обходимом жизне-

обеспечении 

- умение различать учебные 

ситуации, в которых необ-

ходима посторонняя по-

мощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых ре-

шение можно найти само-

му; 

- умение обратиться к учи-

телю при затруднениях в 

учебном процессе, сформу-

лировать запрос о специ-

альной помощи; 

- умение использовать по-

мощь взрослого для разре-

шения затруднения, давать 

адекватную обратную связь 

учителю: понимаю или не 

понимаю; 

- умение написать при 

необходимости SMS-

сообщение, правильно вы-

брать адресата (близкого 

человека), корректно и точ-

но сформулировать воз-

никшую проблему 

      

овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в по-

вседневной жизни 

- расширение представле-

ний об устройстве домаш-

ней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, 

понимании предназначения 

окружающих в быту пред-

метов и вещей; 

- умение включаться в раз-

нообразные повседневные 

дела, принимать посильное 

участие; 

- адекватная оценка своих 

возможностей для выпол-

нения определенных обя-
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занностей в каких-то обла-

стях домашней жизни, уме-

нии брать на себя ответ-

ственность в этой деятель-

ности; 

- расширение представле-

ний об устройстве школь-

ной жизни, участии в по-

вседневной жизни класса, 

принятии на себя обязанно-

стей наряду с другими 

детьми; 

- умение ориентироваться в 

пространстве школы и про-

сить помощи в случае за-

труднений, ориентировать-

ся в расписании занятий; 

- умение включаться в раз-

нообразные повседневные 

школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на 

себя ответственность; 

- стремление участвовать в 

подготовке и проведении 

праздников дома и в школе 

овладение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуала-

ми социального вза-

имодействия 

- расширение знаний пра-

вил коммуникации; 

- расширение и обогащение 

опыта коммуникации ре-

бёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении 

круга ситуаций, в которых 

обучающийся может ис-

пользовать коммуникацию 

как средство достижения 

цели; 

- умение решать актуальные 

школьные и житейские за-

дачи, используя коммуни-

кацию как средство дости-

жения цели (вербальную, 

невербальную);  

- умение начать и поддер-

жать разговор, задать во-

прос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разго-

вор; 

- умение корректно выра-

зить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

- умение получать и уточ-
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нять информацию от собе-

седника; 

- освоение культурных 

форм выражения своих 

чувств 

способность к осмыс-

лению и дифферен-

циации картины ми-

ра, ее пространствен-

но-временной орга-

низации 

- расширение и обогащение 

опыта реального взаимо-

действия обучающегося с 

бытовым окружением, ми-

ром природных явлений и 

вещей, расширении адек-

ватных представлений об 

опасности и безопасности; 

- адекватность бытового 

поведения обучающегося с 

точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и 

для окружающих; сохран-

ности окружающей пред-

метной и природной среды; 

- расширение и накопление 

знакомых и разнообразно 

освоенных мест за предела-

ми дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных до-

стопримечательностей и 

других. 

- расширение представле-

ний о целостной и подроб-

ной картине мира, упорядо-

ченной в пространстве и 

времени, адекватных воз-

расту ребёнка; 

- умение накапливать лич-

ные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего 

мира; 

- умение устанавливать вза-

имосвязь между природным 

порядком и ходом соб-

ственной жизни в семье и в 

школе; 

- умение устанавливать вза-

имосвязь общественного 

порядка и уклада собствен-

ной жизни в семье и в шко-

ле, соответствовать этому 

порядку. 

- развитие любознательно-

сти, наблюдательности, 

способности замечать но-

вое, задавать вопросы; 
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- развитие активности во 

взаимодействии с миром, 

понимании собственной ре-

зультативности; 

- накопление опыта освое-

ния нового при помощи 

экскурсий и путешествий; 

-умение передать свои впе-

чатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим чело-

веком; 

- умение принимать и 

включать в свой личный 

опыт жизненный опыт дру-

гих людей; 

- способность взаимодей-

ствовать с другими людьми, 

умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатле-

ниями и планами 

способность к осмыс-

лению социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

- знание правил поведения в 

разных социальных ситуа-

циях с людьми разного ста-

туса, с близкими в семье; с 

учителями и учениками в 

школе; со знакомыми и не-

знакомыми людьми; 

- освоение необходимых 

социальных ритуалов, уме-

нии адекватно использовать 

принятые социальные риту-

алы, умении вступить в 

контакт и общаться в соот-

ветствии с возрастом, бли-

зостью и социальным ста-

тусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, от-

каз, недовольство, благо-

дарность, сочувствие, наме-

рение, просьбу, опасение и 

другие. 

- освоении возможностей и 

допустимых границ соци-

альных контактов, выработ-

ки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации 

общения; 

- умение проявлять инициа-

тиву, корректно устанавли-
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вать и ограничивать кон-

такт; 

- умение не быть назойли-

вым в своих просьбах и 

требованиях, быть благо-

дарным за проявление вни-

мания и оказание помощи; 

- умение применять формы 

выражения своих чувств 

соответственно ситуации 

социального контакта 

развитие эмоцио-

нально-личностной 

сферы и коррекция ее 

недостатков 

        

развитие познава-

тельной деятельности 

и целенаправленное 

формирование выс-

ших психических 

функций 

        

развитие зрительно-

моторной координа-

ции 

        

формирование произ-

вольной регуляции 

деятельности и пове-

дения 

        

коррекция наруше-

ний устной и пись-

менной речи 

        

обеспечение ребенку 

успеха в различных 

видах деятельности с 

целью предупрежде-

ния негативного от-

ношения к учёбе, си-

туации школьного 

обучения в целом, 

повышения мотива-

ции к школьному 

обучению 

        

Консультативная работа 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических усло-

вий обучения, воспи-

тания, коррекции, 
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развития и социали-

зации 

Информационно-просветительская работа 

Разъяснительная дея-

тельность по вопро-

сам, связанным с 

особенностям обра-

зовательного процес-

са для обучающихся с 

ЗПР, со  всеми участ-

никами образова-

тельных отношений 

        

  

* Результативность – оценка достижения планируемых результатов во всех таблицах указы-

вается одним из трех числовых значений (кроме диагностического, консультативного, Ин-

формационно-просветительского направлений) соответственно:  

0 – планируемые результаты не достигнуты; 

1 – достижение планируемых результатов имеет незначительную положительную динамику; 

 2 – достижение планируемых результатов имеет значительную положительную динамику. 

 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образова-

тельных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

Содержание деятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- анализ результатов обследований; 

- другое. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровожде-

ния обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 
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обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обуче-

ния) 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. 

- другое. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивиду-

альный 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. 

Основные направления коррекционной работы:  

- 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 обучающемуся успеха в различных видах деятельности с це-

лью предупреждения негативного отношения к учёбе,  

- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школь-

ному обучению. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуали-

зацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующи-

ми обязательными коррекционными курсами:  

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекци-

онные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),  

- «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедиче-
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ские и психокоррекционные)».  

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтак-

сической), 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 мотива-

ции, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедиче-

ские и психокоррекционные)».  

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабле-

ние проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное форми-

рование высших психических функций (формирование учебной мотивации, ак-

тивизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование по-

зитивного 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 пра-

вил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в зна-

чимых ситуациях); 



214 
 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (разви-

тие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способ-

ности 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 группо-

вых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется образовательной организацией, исходя из психофизических осо-

бенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе 

АОП НОО: 

- рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» - п.2.1.11; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(логопедические) занятия» - п. 2.1.12; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные) занятия» - п.2.1.13. 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возни-

кающих у участников образовательных отношений в процессе освоения обуча-

ющимися с ЗПР АОП НОО. 

Содержание деятельности: 

- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников 

по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаи-

модействии конкретных обучающихся; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 
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Информационно-просветительская работа  
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образо-

вательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- 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 повы-

шения их психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с це-

лью формирования у них элементарной психолого-психологической компетент-

ности; 

- другое. 

 

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы яв-

ляются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образо-

вательного процесса; 

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодей-

ствие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматри-

вает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с уче-

том уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомства-

ми по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоро-

вьесбережения обучающихся с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

МБОУ «БСОШ №2» осуществляет сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство по вопросам сопровождения детей с ЗПР со следующими 

организациями:  
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Содержание (предмет) 

взаимодействия  

/ социального партнерства 

1.  МБУ ДО "ЦЭВ", Участие в конкурсах, посещение 

мероприятий. Посещение 

кружков. 

2. МБУ ДО "ДЮСШ", Участие в конкурсах, акциях. 

Посещение кружков. 

3. Центр культуры 

администрации г. 

Белокурихи 

Участие в конкурсах, акциях. 

4. МБУДО 

«Белокурихинская 

ДШИ» 

Участие в конкурсах, акциях 

5. МО МВД РФ 

«Белокурихинский», 

Участие в конкурсах, акциях. 

Беседы, кл.часы 

6. Городская 

библиотека 

Участие в конкурсах, посещение 

мероприятий. 

 
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-

тий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций. 
 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь-

ного учреждения и сетевое взаимодействие образовательных и иных 

организаций. 

Взаимодействие - профессиональная деятельность специалистов обра-

зовательного учреждения и профессиональное взаимодействие образо-

вательного учреждения с внешними ресурсами, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ОВЗ с целью адаптации, освоения об-

разовательной программы, коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии, социальной адаптации. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения преду-

сматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предо-

ставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего разви-

тия и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

1. сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомства-

ми по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, со-
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циализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

2. сотрудничество со средствами массовой информации, с негосудар-

ственными структурами, с общественными объединениями инвалидов, 

реабилитационным центром; 

3. сотрудничество с родительской общественностью. 

Председатель ПМПК: -организация -координация -контроль  

Зам. директора по ВР -организация профилактической работы -контроль занятости, 

включение ВР и ДО 

Кл. руководитель: -включение в ВР, систему ДО -соц-пед. сопровождение -

изучение условий -взаимодействие с родителями 

Психолог, логопед: -диагностирует - участвует в составлении и реализации АОП - 

наблюдает динамику -анализирует -корректирует 

 

Ребенок с ОВЗ 

Соцпедагог -проводит обследование социально-бытовых условий жизни ребенка -

взаимодействует с КДН,ПДН, отделом опеки, созащитой - участвует в составлении 

и реализации АОП - наблюдает динамику -анализирует -корректирует 

Мед.работник -наблюдает за состояние здоровья уч-ся -ведет лечебно-

профилактическую работу -оформляет соответ.документы. 

Лечебные учреждения 

Учитель - предметник: -выявляет проблемы (ЗУН, поведении) - участвует в состав-

лении и реализации АОП - наблюдает динамику -анализирует -корректирует 

Родитель -наблюдает за состояние здоровья уч-ся -выполняет рекомендации 

Планируемые результаты 

Результат Критерии оценки результата 

Банк данных учащихся с ОВЗ Список учащихся с ОВЗ 

Объективные сведения об учащихся с 

ОВЗ 

Медицинские, психолого-педагогические, ло-

гопедические заключения, педагогические ха-

рактеристики, коллегиальные заключения кон-

силиума, психолого-медико- педагогической 

комиссии 

Комплексное психолого-медико- педа-

гогическое сопровождение учащихся с 

ОВЗ 

Индивидуальные программы, коррекционные 

маршруты, индивидуальные траектории разви-

тия, комплексные программы сопровождения 

Положительная динамика показателей 

развития детей с ОВЗ в результате 

коррекционной работы 

Психолого-педагогические, логопедические за-

ключения, педагогические характеристики, 

аналитические отчеты деятельности консилиу-

ма, скорректированные индивидуальные про-

граммы, коррекционные маршруты, индивиду-

альные траектории развития, комплексные про-

граммы сопровождения 
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Научно-методическое обеспечение пе-

дагогического процесса по проблеме 

сопровождения детей с ОВЗ 

Научно-методические разработки; электронная 

база методических рекомендаций по сопро-

вождению детей с ОВЗ 

Рост профессиональной компетентно-

сти педагогов по комплексному при-

менению современных образователь-

ных и здоровьесберегающих техноло-

гий по сопровождению детей с ОВЗ 

Методические разработки, графики проведения 

школьных педагогических мероприятий по 

проблемам сопровождения детей с ОВЗ, сер-

тификаты педагогов о повышении квалифика-

ции по темам, связанным с проблемой сопро-

вождения детей с ОВЗ 

 

По реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные 

Психолог   
 

Диагностика особенностей 

личностного развития 

1. Индивидуальная беседа с учителями и ро-

дителями с целью определения проблемных 

областей в обучении и воспитании. 2. Пер-

вичное обследование с целью определения 

личностных особенностей, уровня развития 

интеллектуальных способностей, сформиро-

ванности учебных умений и навыков, опре-

деление уровня тревожности, уровня агрес-

сивности. 3. Определение внутрисемейных 

отношений, особенностей семейного воспи-

тания. 

Психолог 

Организация и проведение 

коррекционно-развивающей 

работы (индивидуальные 

занятия) с учащимся и ро-

дителями.   

1. Занятия по развитию внимания, восприя-

тия, памяти, мышления (приемы сравнение, 

обобщение, выделение существенных при-

знаков). 2. Занятия по развитию психомо-

торных и сенсорных процессов. 3. Тренинги. 

Релаксационные занятия, снятие напряже-

ния. 4. Занятия на снижения уровня тревож-

ности и уровня агрессивности. 5. Занятия по 

развитию коммуникативных навыков 

Психолог 

Индивидуальные консуль-

тации родителей по резуль-

татам обследования. 

Рекомендации Психолог 

Просветительская работа с 

родителями и учителями – 

предметниками 

1. Разработка индивидуальных рекоменда-

ций для педагогов и родителей 2. Знаком-

ство с рекомендациями по развитию интел-

лектуальных способностей, снижению уров-

ня тревожности и т.д 

Психолог 

Социальный педагог 
  

Диагностика особенностей 

семейного воспитания уч-ся 

Выявление поля проблем 

внутрисемейного, межлич-

1. Сбор информации о семьях, через анкети-

рование, наблюдение, беседы с учителями и 

кл. руководителями. 2. Посещение семьи, с 

целью определения психологического мик-

Кл.руководитель 

учитель, зам. ди-

ректора по ВР   
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ностного характера. роклимата в семье (стиль воспитания, влия-

ние семейного воспитания на развитие лич-

ности).     

Консультации родителей, 

учителей 

Консультации родителей по развитию у де-

тей с ОВЗ навыков социальной компетен-

ции, правового поведения 

Зам. директора по 

УВР, соцпедаг. 

Медицинский работник 
  

Диагностика особенностей 

физического и психическо-

го развития 

Обследование узкими специалистами 
Медицинский ра-

ботник 

Консультации родителей, 

учителей   

1. Рекомендаций по соблюдению режима 

дня, приема лекарственных препаратов, осо-

бенностей медикаментозного лечения 2. 

Формирование привычек здорового образа 

жизни, оздоровление обучающихся, профи-

лактика соматических заболеваний, развитие 

способности справляться со стрессами и бо-

лезнями. 

Педиатр, медработ-

ник 

Учитель, педагог ДО 
  

Организация и проведение 

коррекционно-развивающей 

работы 

1. Обучение детей общеучебным умениям и 

навыкам, способам получения знаний, орга-

низации учебного времени, социальной 

адаптации (адаптации в социуме детей, 

сверстников). 2. Индивидуальные занятия, 

коррекционные упражнения, дополнитель-

ные занятия 

Учитель, педагог 

ДО 

Диагностика индивидуаль-

ных особенностей развития 

Наблюдения на уроках, результаты кон-

трольных срезов, проверочных работ. 
Учителя 

Консультации родителей, 

учителей и воспитателей 

Консультации по развитию учебных умений 

и навыков     

Зам. директора по 

УВР, психолог 

Профилактическая деятель-

ность 
Беседы, тематические беседы 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

Классный руководитель 
  

Вовлечение в кружковую, 

клубную деятельность   

Воспитание социальных навыков; граждан-

ских норм; эстетического и нравственного 

потенциала личности; формирование при-

вычки к постоянному труду через примене-

ние в бытовых ситуациях навыков самооб-

служивания, соблюдения личной гигиены, 

соблюдения правил безопасной жизни и 

культуры поведения в общественных ме-

стах. 

Педагоги ДО, 

кл.рук., зам. дирек-

тора по ВР 

Вовлечение в посильную 

классную деятельность 

Тематические беседы, конкурсы (очные и 

дистанционные), викторины     

Кл.руководитель, 

учитель 
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2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР  
Представлены в АОП НОО в п.3.5. 

 

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  

     Программа коррекционной работы МБОУ «БСОШ №2» предусматривает вы-

полнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО. Планируемые 

результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с осо-

быми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов. 

     В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности достигаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. 

Личностные результаты предполагают индивидуальное продвижение обуча-

ющегося в личностном развитии, представляют собой формирование и развитие 

таких личностных универсальных учебных действий (УУД), как: 

 - нравственно-этическая ориентация - действие нравственно-этического оцени-

вания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор 

на основе социальных и личностных ценностей; 

-знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

-умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

стремление к собственной результативности; 

адекватная самооценка на основе критерия успешности; 

адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

личностное самоопределение; 

расширение круга социальных контактов, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, регуля-

тивные и коммуникативные. 

Познавательные результаты включают сформированные на соответствующем 

возрасту уровне (или более развитые по сравнению с докоррекционным этапом) 

общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения 

проблем. Общеучебные универсальные действия (их освоение с учетом индиви-

дуальных возможностей): 

 -самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 -поиск и выделение необходимой информации; применение методов информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

 -осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 -выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 
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 -рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; 

 -смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин-

формации; 

 -постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные результаты обеспечивают организацию учащимся своей учеб-

ной деятельности и представляют собой универсальные учебные действия: 

 -целеполагания - как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

 -планирования - определения последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирования - предвосхищения результата и уровня усвоения; его времен-

ных характеристик; 

 -контроля в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 -коррекции - внесения необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

 -оценки - выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 -саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии; 

 -способности к волевому усилию - выбору в ситуации мотивационного кон-

фликта и к преодолению препятствий. 

II. Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности. 

Предполагают формирование таких универсальных учебных действий, как: 

 -умение слушать и вступать в диалог; 

 -умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 -умение учитывать разные мнения и координировать разные позиции; 

 -умение аргументировать свое мнение и позицию в процессе коммуникации; 

 -владение навыком постановки вопросов; 

 -планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определе-

ние целей, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

 -разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его ре-

ализация; 

 -управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий парт-

нера; 

 -умение договариваться и согласовывать общие решения; 

 -умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
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 -умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 -сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудниче-

ство и конструктивное общение. 

Личностные и метапредметные результаты коррекционной работы представлены 

в коррекционно-развивающих программах соответствующей тематики коррек-

ционной работы. 

      Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также яв-

ляются: 

 -своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребно-

стями, в том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, разви-

тии и социальной адаптации на ступени основного общего образования; 

 -положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы спе-

циалистов и учителей-предметников школы; 

 -достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соот-

ветствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС НОО. 

 

 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «БСОШ №2» (далее – Программа 

воспитания) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабо-

чей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

– Программа определяет комплекс основных характеристик воспитательной 

работы, осуществляемой в школе, разработана с учетом государственной и 

региональной политики в области образования и воспитания. 

– Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися лич-

ностных результатов образования, определенных ФГОС; 

– разработана и согласована с участием коллегиальных органов управления 

школой (Управляющего совета, Совета старшеклассников); 

– реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляе-

мой совместно с семьей и другими участниками образовательных отноше-

ний, социальными институтами воспитания; 

– предусматривает приобщение обучающихся к российским и национальным 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
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Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образо-

вательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабо-

чими программами воспитания для образовательных организаций дошколь-

ного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой; содержательный; ор-

ганизационный. 

          Рабочая программа воспитания имеет приложение: календарный план 

воспитательной работы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, который ежегодно на начало учебного года актуализи-

руется 

1.1. Цель и задачи воспитания 

          Участниками образовательных отношений в части воспитания являют-

ся педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

      Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, обще-

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Кон-

ституции Российской Федерации. 

          Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. 

Цели воспитания: 

-развитие личности, создание условий    для    самоопределения    и социали-

зации на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

-формирование у обучающихся чувства  патриотизма гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества  и подвигам Героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труд старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
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Задачи воспитания: 

         Усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний). 

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 общеобразовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС. 

          Развитие мотивации к профессиональному самоопределению и пред-

ставлений, обучающихся о современном разнообразии профессий и специ-

альностей, важности трудовой деятельности и выбора ее специфики, возмож-

ностях профессионального образования. 

           Личностные результаты освоения обучающимися общеобразователь-

ных программ включают осознание ими российской гражданской идентично-

сти, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, го-

товность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значи-

мой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как осо-

бого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

            Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, сов-

местной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,             и                   возраст осообразности. 

Направления воспитания 

     Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти общеобразовательной организации по основным направлениям воспита-

ния в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской иден-

тичности, 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; 
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- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвеще-

ние, формирование российского национального исторического сознания, рос-

сийской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективиз-

ма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их ве-

ре и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к луч-

шим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведе-

ния в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, резуль-

татам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нрав-

ственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, от-

ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, за-

щиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного об-

разования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

           Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным со-

держанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (граж-

данских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспита-

ния, 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, ее 

территории, расположении. Сознающий принадлежность к своему народу 
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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 символи-

ка России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитни-

ков Отечества, проявляющий к ним уважение. Имеющий первоначальные 

представления о правах и ответственности человека в обществе, граждан-

ских правах и обязанностях. Принимающий участие в жизни класса, обра-

зовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой де-

ятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. Уважающий духовно-нравственную 

культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом нацио-

нальной, религиозной принадлежности. Сознающий ценность каждой че-

ловеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего фи-

зический и моральный вред другим людям, уважающий старших. Умею-

щий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. Владеющий представлени-

ями о многообразии языкового и культурного пространства России, имею-

щий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероис-

поведаний. Сознающий нравственную и эстетическую ценность литерату-

ры, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. Проявляющий ин-

терес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание.  Формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия. Бережно относящийся к физическому здоровью, 

соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и дру-

гих людей образа жизни, в том числе в информационной среде. Владею-

щий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. Ориентированный на физическое 

развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спор-

том. Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом воз-

раста. 

5. Трудовое воспитание. Сознающий ценность труда в жизни человека, се-
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мьи, общества. Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление. Проявляющий 

интерес к разным профессиям. Участвующий в различных видах доступно-

го по возрасту труда, трудовой деятельности 

6. Экологическое воспитание. Понимающий ценность природы, зависи-

мость 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. Выра-

жающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

7. Ценности научного познания. Выражающий познавательные интересы, 

активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. Обладающий первоначальными пред-

ставлениями 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 

Воспитывающая среда школы 

            Воспитывающая среда – это особая форма организации образователь-

ного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

          Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, ду-

ховно- нравственными и социокультурными ценностями, образцами и прак-

тиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Традиционно в школе проводятся: 

- торжественные линейки, посвященные Дню знаний, Последнему звонку; 

- мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню матери, Дню защитника 

Отечества, Международному женскому Дню, Дню Победы; 

- проводятся новогодние театрализованные представления, Дни самоуправ-

ления, Дни здоровья, научно-практическая конференция, экологические ак-

ции, неделя безопасности (беседы по ПДД, ГО и ЧС) и др. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

   неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюде-

ния конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета без-

опасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

   ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
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    реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яр-

кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

    организация основных совместных дел школьников и педагогов как пред-

мета совместной заботы и взрослых, и детей; 

     системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе: 

- детские (сверстников и разновозрастные). 

    Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития обу-

чающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, 

обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях 

дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг дру-

гу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилия-

ми достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реали-

зуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обу-

чающихся с ОВЗ; 

- детско-взрослые 
Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятель-

ности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и от-

ношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых вос-

питательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопережива-

ние, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и 

смыслов у всех участников; 

- профессионально-родительские 

Общность работников школы и всех взрослых членов семей обучающихся. 

Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию обучающе-

гося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя под-

держка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного раз-

вития, воспитания; 

-профессиональные Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые зало-

жены в основу Программы. 
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Требования к профессиональному сообществу школы: 

   соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

    уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессио-

нальной педагогической деятельности, общении; 

   уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

     соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

    знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, обще-

ние с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

     инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами; 

      внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обу-

чающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

      быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориенти-

ров, соблюдении нравственных норм общения и поведения. 

Требования к планируемым результатам воспитания 

      Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но де-

ятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 

становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представлен-

ных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования 

 Содержательный раздел. Уклад школы. 

     МБОУ «БСОШ №2» начала свою историю в 1984 году, вначале как обще-

образовательная школа, где были все три ступени образования (1-4 класс, 5-9 

класс, 10-11 класс), с 1993 года – под начальную школу выделено новое зда-

ние, и она была отделена. В 2009 году школа вновь объединила три ступени 

(1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс). 

     Школа расположена в благоустроенном районе города с развитой инфра-

структурой. 
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       Социальное окружение школы – это учреждения культуры (городская 

библиотека, городской музей имени С.И. Гуляева), активного отдыха и спорта 

(спортивный комплекс «Белокуриха»), здравоохранения (санаторий АО «Ку-

рорт Белокуриха»).    Деятельность данных учреждений нацелена на форми-

рование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Гео-

графическая близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе 

выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями через органи-

зацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффектив-

ность организуемой в школе воспитательной работы 

      Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацелен-

ные на получение качественного общего образования. Высокая социальная 

активность учащихся способствует развитию ученического самоуправления, 

позволяет привлекать учащихся к организации и проведению различных ме-

роприятий, что повышает качество и уровень их проведения. Показателем 

высокой социальной активности учащихся является деятельность Совета 

старшеклассников и волонтёрских отрядов школы. 

      Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный 

процесс в школе, являются педагоги: 

-высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся 

на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной дея-

тельностях; 

- специалисты социально-психологической службы школы, обеспечиваю-

щие педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

- педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные 

формы и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие 

активную гражданскую позицию. 

     Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы рис-

ка», демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, составляю-

щие основу воспитательной системы Школы: 

 Акции, посвящённые значимым датам страны. 

 Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники. 

Ключевые общешкольные дела «Новогодний серпантин» 

День школьного самоуправления (проф. пробы). Фестиваль патриотической пес-

ни «Солдатское   братство».  

День Друга. 

Праздник «Прощание с начальной школой». Праздники Последнего звонка. 
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Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного 

спортивного клуба. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включён-

ных в систему воспитательной деятельности: 

«Орлята России». 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

     Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, 

представляются по модулям и реализуются посредством календарного плана 

воспитательной работы на текущий учебный год. 

       В соответствии с федеральной рабочей программой воспитания структура 

Рабочей программы воспитания школы в обязательном (инвариантном) по-

рядке (п.170.3.2.2 ФОП НОО, п.166.3.2.2 ФОП ООО и п.130.3.2.2 ФОП СОО) 

включает 11 модулей: 

Модуль 1. «Основные школьные дела»  

Модуль 2.  «Классное руководство»                                        

Модуль 3   «Урочная деятельность» 

Модуль 4. «Внеурочная деятельность» 

Модуль 5.  «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»                                                 

Модуль 6.  «Самоуправление»                                    

Модуль 7. «Профориентация» 

Модуль 8. «Профилактика и безопасность» 

Модуль 9. «Внешкольные мероприятия» 

Модуль 10. «Социальное партнёрство» 

Модуль 11. «Организация предметно-пространственной среды» 

Таким образом, последовательность модулей в календарном плане воспита-

тельной работы расположена в соответствующей значимости в воспитатель-

ной деятельности школы в следующем порядке 

Модуль 1 «Основные школьные дела» 
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Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматри-

вает: 

- общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные 

на формирование личностных результатов обучающихся: Неделя толе-

рантности, Марафон добрых дел, Неделя профориентации, Декада «Мы за 

ЗОЖ!», и др.; 

- ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют 

все классы: мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

- участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым собы-

тиям в России, мире: акции «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Час Зем-

ли», «Сад памяти» и др.); 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пере-

ходом на следующий уровень образования: Последний звонок, праздник 

«Прощание с начальной школой»; 

- мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных стату-

сов в общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в 

первоклассники; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 

и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, дости-

жения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеоб-

разовательной организации, города, Алтайского края: награждение побе-

дителей и призёров муниципального и регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, победителей конкурса «Ученик года»; 

- федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на 

достижение целевых ориентиров воспитания: проекты «Орлята России». 

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно раз-

рабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров мероприятия благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой и других 

направленностей: тематические викторины, квесты, флешмобы; акции по 

благоустройству и оформлению школьной территории, фестиваль «Солдат-

ское братство», фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, 

оформление тематических экспозиций и др. 

- участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, се-

мьи и воспитания Российской академии образования; 

- через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на 

уровне Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполните-

лей, корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гос-

тей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, прове-

дения, анализа общешкольных дел; 
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- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, прове-

дения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми с по-

следующей корректировкой организации взаимодействия с обучающимися. 

Модуль 2 «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятель-

ности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, преду-

сматривает: 

- планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспита-

тельной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

- еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Раз-

говоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, меро-

приятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с раз-

ными потребностями, способностями, давать возможности для самореали-

зации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-

ние (с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и вне-

школьные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 

- ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся  Школы; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблю-

дения за их поведением в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педа-

гогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррек-

цию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вме-

сте с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения (по желанию); 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
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формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обуча-

ющимися; 

- инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обуча-

ющихся, привлечение учителей- предметников к участию в классных де-

лах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родитель-

ских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний (не режу 1 

раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обу-

чающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родите-

лям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за 

воспитание детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорож-

ной безопасности, правил пожарной безопасности и др. через классные ча-

ты в мессенджерах; 

- создание и организацию работы родительского актива класса, участвующе-

го в решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей, обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и Школе; 

- организацию участия родителей (законных представителей) в общешколь-

ных родительских собраниях, конференциях по актуальным темам воспи-

тания и обучения; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Модуль 3 «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными осо-

бенностями учащихся и обеспечивает: 

- установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной деятель-

ности через делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и ди-

дактических полномочий; проявление доверия к детям со стороны педаго-

гов, уважения к их достоинству и чести; акцентирование внимания на ин-

дивидуальных особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или 

иного ученика; 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, му-

зыки для прослушивания, тем для рисования, проблемных ситуаций для 

обсуждения, а также ситуаций, предполагающих ценностный выбор; 

- создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и 

учениками через похвалу, выделение сильных сторон ученика, организа-

цию совместной творческой деятельности; установление сотруднических 
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отношений в продуктивной деятельности, использование мотивирующего 

потенциала юмора, обращение к личному опыту учащихся, проявление 

внимания к ученикам, требующим такого внимания; 

- побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соот-

ветствующие укладу Школы, установление и поддержку доброжелатель-

ной атмосферы через закрепление за каждым учащимся своего места, ис-

пользование привлекательных для детей традиций, демонстрацию соб-

ственного примера; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающих-

ся в форме индивидуальных и групповых проектов; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; ре-

ализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изу-

чаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение        интерактивных форм учебной работы – интел-

лектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых мето-

дик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления. 

-  

Модуль 4 «Внеурочная деятельность» 

       Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в це-

лях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляет-

ся в рамках, выбранных обучающимися курсов, занятий, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и через структурное под-

разделение «Точка роста»: 
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занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: курс 

ВД «Разговоры о важном», программа «Орлята России»,  занятия познава-

тельной, научной, исследовательской, просветительской направленности: 

ДОП «Азбука дорожного движения», «курсы ВД «Я- исследователь», «Фи-

нансовая грамотность», «Робототехника», курсы, занятия в области искус-

ств, художественного творчества разных видов и жанров: 

«Технология и 3-Д моделирование», «Академический рисунок» курсы, занятия 

оздоровительной и спортивной направленности: 

«Волейбол», «Шахматы». 

Модуль 5 «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

    Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в Школе и классах представительных органов ро-

дительского сообщества (классные родительские комитеты), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

- деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете Школы, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной цик-

лограмме, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, 

либо направленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых 

школьных проблем; 

- организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

- общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы 

Школы за учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; пре-

зентационные площадки, где представляются различные направления ра-

боты Школы, в том числе дополнительное образование; 

- информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, 

актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -

сайт Школы, сообщество Школы в социальной сети «ВКонтакте», чаты в 

мессенджерах; 

- обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих 

родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных Положением о психолого-педагогическом консилиуме 
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Школы в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и прове-

дению классных и общешкольных мероприятий; 

- участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в 

течение первой недели после каникул, комиссии родительского контроля 

организации и качества питания обучающихся; 

- организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, соци-

альным педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родите-

лей с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными пред-

ставителями. 

- участие родителей в родительских собраниях по вопросам профориентации. 

Модуль 6 «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

Школе предусматривает: 

- организацию и деятельность органов классного самоуправления, Актива 

школы, Школьного Совета старшеклассников «Выборы Президента шко-

лы»; 

- представление Советом старшеклассников интересов, обучающихся в про-

цессе управления Школой, формирования её уклада (в том числе на засе-

даниях Управляющего совета); 

- защиту Советом старшеклассников законных интересов и прав, обучающих-

ся; 

- участие Совета старшеклассников в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной рабо-

ты; 

- участие Совета старшеклассников в поведении самоанализа воспитатель-

ной деятельности в Школе; 

- осуществление Советом старшеклассников работы по соблюдению обуча-

ющимися Правил внутреннего распорядка, обучающихся Школы; 

- реализацию/развитие деятельности РДДМ 

- создание Центра детских инициатив, осуществляющего свою деятельность 

во взаимодействии с Общероссийским общественно-государственным дви-

жением детей и молодежи «Движение первых» и другими общественными 

объединениями, организациями, предприятиями, учреждениями образова-

ния, культуры. 

Модуль 7 «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Шко-

лы предусматривает: 

- реализация профессионального минимума 

- Во 2-4-х классах проведение занятий по профориентации «Россия – мои 
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горизонты» в рамках внеурочной деятельности; 

-проведение профориентационных классных часов и психологических заня-

тий, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планирова-

нию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особен-

ностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, 

дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего обра-

зования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, по-

свящённых выбору профессий, прохождение профориентационного он-

лайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

- индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, спо-

собностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые мо-

гут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеуроч-

ной деятельности или в рамках дополнительного образования; 

- оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в сооб-

ществе школы в ВКонтакте; 

- участие в волонтерском движении 

 

Модуль 8 «Профилактика и безопасность» 

     Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях  формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Шко-

ле предусматривает: участие во Всероссийских неделях и акциях безопасно-

сти; 

мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании; 

мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, 

школьной службы               медиации; 

    создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения без-

опасности  жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельно-

сти; 
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     профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД 

МОМВД России "Белокурихинский", МО МВД России "Белокурихинский"; 

Госпожнадзора МЧС г.Белокурихи, территориального отдела управления Ро-

спотребнадзора по Алтайскому краю в г.Белокурихе, индивидуальную работу 

с обучающимися и их родителями (законными представителями) в рамках 

работы Совета профилактики; 

     инструктажи обучающихся, письменное информирование родителей об 

ответственности за безопасность и здоровье детей в каникулярное время, а 

также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности обучаю-

щихся; 

    тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профи-

лактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних 

(согласно планам ВР классных руководителей), в том числе с использова-

ние материалов национального проекта «Демография»; 

     проведение  исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

     психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по раз-

ным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведе-

ние и др.). 

        индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики; 

       разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организа-

цию межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных индиви-

дуальных программ сопровождения обучающихся из категории «СОП»); 

      профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

         включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы (антинарко-

тические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде;  

          профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкульту-
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ры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность 

на транспорте;  

           противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррори-

стическая,  антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

         профилактику правонарушений, девиаций посредством организации де-

ятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путеше-

ствия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, дея-

тельности (в том числе профессиональной, религиозно- духовной, благотво-

рительной, художественной и др.); 

         предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обу-

чающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессив-

ным поведением и др.); 

         включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во вне-

урочное  время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающих-

ся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопро-

вождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптиро-

ванные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль 9 «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусмат-

ривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами Школы 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, 

курсам, модулям; 

- походы выходного дня с участием родителей; экскурсии на предприятия г. 

Белокуриха; экскурсионные поездки в другие города и местности, органи-

зуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- посещение учреждений культуры г.Белокурихи, г.Бийска: городской биб-

лиотеки, городского музея им. Гуляева, Бийского драматического театра, 

Бийского краеведческого музея им. В.Бианки, и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-
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ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, ха-

рактеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально- психологического комфор-

та. 

Модуль10 «Организация предметно-пространственной среды» 

         Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержа-

нию, использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразо-

вательную организацию государственной символикой Российской Федера-

ции; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, при-

родных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значи-

мых культурных объектов местности, региона, России, памятных истори-

ческих, гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производ-

ства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- организацию работы школьного радио (музыкальные звонки, музыка, ин-

формационные сообщения, объявления); 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (лест-

ничный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в до-

ступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоот-

чёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. 

п.; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ, обучающихся в цикле «Персональная выставка», в разных предмет-

ных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в об-

щеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родите-

лями по благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной 

территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
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праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (собы-

тийный дизайн); 

- публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, по-

лезная информация, информация патриотической и гражданской направ-

ленности); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопро-

сах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится   как   максимально   доступная   

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль 11 «Социальное партнёрство» 

            Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприя-

тий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспи-

тательной работы (государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

- 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; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-

ские, совместные) с представителями организаций-партнёров для обсужде-

ний актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной органи-

зации, муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориенти-

рованные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего со-

циума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальными партнерами МБОУ «БСОШ № 2» являются: 

Соц. партнер Содержание совместной деятельности 

МБДОУ ЦРР «Детский сад 

«Рябинка» 

МБДОУ Детский сад «Сказ-

ка» (на основании договора о 

сотрудничестве) 

Участие в совместных мероприятиях. 

МБУ ДО «ЦЭВ» 

(на основании договора 

о сотрудничестве) 

Участие в совместных мероприятиях, конкур-

сах, выставках. 
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МБУ ДО «ДЮСШ» 
г.Белокуриха» 

(на основании договора 

о сотрудничестве) 

Участие в совместных мероприятиях. 

Краевое автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния 

«Алтайский институт развития 

имени А.М. Топорова» (на осно-

вании договора о сотрудниче-

стве) 

Сотрудничество в области реализации про-

грамм финансовой грамотности. 

Спортивный комплекс 
«Белокуриха» 

Занятия обучающихся на базе клуба. 

Белокурихинский город-

ской музей им. С.И. Гуляева 

Участие в мероприятиях музея. 
Участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Белокурихинская 

городская библиотека 

Проведение отдельных уроков, занятий, внешколь-

ных мероприятий, акций воспитательной направ-

ленности. 

Центр социальной защи-

ты населения по 

г.Белокуриха 

Организация участия обучающихся в трудовом от-

ряде старшеклассников. 

ГИБДД МО МВД Рос-

сии "Белокурихинский" 

(на основании совместно-

го плана работы) 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и общешколь-

ных родительских собраниях. 

Организация конкурсов по профилактике 

ДДТТ. Проведение декад дорожной 

безопасности. 

МО МВД России 

"Белокурихинский

" 

Занятия по профилактике детского безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и общешколь-

ных родительских собраниях. 

Индивидуальные мероприятия в рамках реализации МИ-

ПРов. Организация и проведение экскурсий в МО МВД 
«Белокурихинский» 

 

   Организационный раздел 

     Реализацию рабочей программы воспитания в МБОУ « БСОШ №2» обес-

печивают следующие педагогические работники образовательной организа-

ции: 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации воспи-

тания обучающихся. 

Заместитель 
директора по УВР 

 5 Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциа-

ла урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родите-

лями (законными представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и контроль учителей- 
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предметников по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, одарен-

ными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Организует воспитательную работу в образовательной ор-

ганизации: анализ, планирование, реализация плана, кон-

троль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, яв-

ляется куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в образова-

тельной организации. 

Курирует деятельность Совета старшеклассников, волон-

тёрского объединения, Штаба воспитательной работы. 

Курирует деятельность объединений дополни-

тельного образования, Школьного спортивного 

клуба. 

Курирует деятельность, педагогов-психологов, социаль-

ных педагогов, педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей. 

Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает 

участие обучающихся в муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и организа-

цию участия в мероприятиях внешкольного уровня. 

Советник 
директора по 

воспитательной 

работе и работе 

с  детскими 

объединениями 

 1 осуществляет координацию деятельности различных 
детсковзрослых общественных объединений и организаций по 

вопросам воспитания обучающихся в субъекте Российской Фе-

дерации; 

- организует подготовку и реализацию дней единых действий 

в рамках Всероссийского календаря образовательных собы-

тий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, информирует и вовле-

кает школьников для участия в них; 

- оказывает содействие в создании и деятельности пер-

вичного отделения РДДМ, формирует актив школы; 

- выявляет и поддерживает реализацию социальных ини-

циатив обучающихся осуществляет педагогическое со-

провождение 

детских социальных проектов; 

- ведет/создает сообщества своей образовательной организа-

ции в социальных сетях; - организует и контролирует рабо-

ту школьного медиа-центра и взаимодействие со СМИ; 

- осуществляет взаимодействие с различными обще-

ственными организациями по предупреждению негатив-

ного и противоправного поведения обучающихся; 

- организует информирование обучающихся о дей-

ствующих детских общественных организациях, объ-

единениях; 
- организует работу органов ученического самоуправления; 



245 
 

  - обеспечивает взаимодействие органов школьного 

самоуправления, педагогического коллектива и 

детских общественных организаций; 

- участвует в работе педагогических, методических со-

ветов, в подготовке и проведении родительских собра-

ний, 

оздоровительных, воспитательных и других меро-

приятий, предусмотренных образовательной про-

граммой школы. 

- осуществляет взаимодействие с родителями в части привле-

чения к деятельности детских организаций. 

Социальны

й      педагог 

 2 Организует работу с обучающимися, родителями (за-

конными представителями), классными руководителями, 

учителями- предметниками по профилактике правона-

рушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках своей 

компетентности коррекционно-развивающую работу с учащи-

мися «группы риска» и их родителями (законными представи-

телями). Организует разработку МИПРов (при наличии обуча-

ющихся категории СОП), обеспечивает их 

реализацию, подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-
психолог 

 2 Организует психологическое сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, со-

стоящими на различных видах учёта; консультации родите-

лей (законных представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по вопросам лич-

ностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориента-

цию др. Участвует в реализации профилактической 

психолого- педагогической программы по формиро-

ванию жизнестойкости обучающихся «Всё в наших 

руках». 

Классный 
руководитель 

 46 Организует воспитательную работу с обучающимися и родите-
лями на уровне классного коллектива. 

Учитель- 

предметник 

Педагог, 

работающий   

по  програм-

мам 

дополнительног

о  образования 

 5 Реализует воспитательный потенциал урока. 
Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополни-

тельных            общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм. 

Учитель-
логопед 

 2 Проводит индивидуальные и групповые коррекционно- 

развивающие занятия с обучающимися, консультации ро-

дителей (законных представителей) в рамках своей компе-

тентности. 

Руководител

ь                     ШСК 

 1 Осуществляет пропаганду здорового образа жизни. 

Привлекает к занятиям спортом обучающихся, в том 

числе  состоящих на разных видах учета или требую-

щих особого педагогического внимания. 
Организует и проводит спортивно-массовые мероприятия с 
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детьми. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей про-
граммы воспитания  

    Управление качеством воспитательной деятельности в школе связыва-
ется, прежде всего, с                          качеством ее нормативно-правового обеспече-
ния. 

      В школе разработаны и регламентируют основную деятельность 
воспитательной работы следующие локальные нормативные акты: 

1. Положение о классном руководителе; 

2. Положение о мерах социальной поддержки  обучающихся; 

3. Положение о внутришкольном контроле; 

4  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений; 

5  Положение о Совете профилактике  правонарушений; 

6. Положение о социально-психологической службе;  

7.  Положение о школьной службе примирения; 

8. Положение об организации дополнительного 

образования; 

 9.  Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

10. Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

11. Правила внутреннего распорядка для обучающихся;  

12. Положение о школьном спортивном клубе 

(ШСК);  

13. Положения о поощрениях и взысканиях. 

14. Планы воспитательной работы классных руководителей. 

Анализ воспитательного процесса 

         Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с це-

левыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 



247 
 

            Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе явля-

ется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления ос-

новных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необхо-

димости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

   - взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

ние прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержа-

ние и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педа-

гогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование результатов анализа для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адек-

ватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обу-

чающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором Школа 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

  1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

           Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ 

проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методи-

ческом объединении классных руководителей. Способом получения инфор-

мации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся 

является педагогическое наблюдение в рамках оценочных процедур ВСОКО. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается 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 организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
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              Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, явля-

ется наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых в соответствии с модуля-

ми данной программы. 

              Анализ проводится заместителем директора по воспитательной рабо-

те (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социаль-

ным педагогом), классными руководителями с привлечением родительских 

активов класса, Совета старшеклассников. 

             Способами получения информации о состоянии организуемой сов-

местной деятельности обучающихся и педагогических работников является 

анкетирование, беседы с обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками, представителями Совета стар-

шеклассников.  Результаты обсуждаются на заседании методических объеди-

нений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 - проводимых основных школьных дел; 

 - деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 - организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 - взаимодействия с родительским сообществом; 

 - деятельности ученического самоуправления; 

 - деятельности по профориентации обучающихся; 

 - деятельности по профилактике и безопасности; 

 - внешкольных мероприятий; 

 - создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 - реализации потенциала социального партнёрства. 

         Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над реше-

нием которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги само-

анализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником  директора по воспита-

тельной работе) в конце учебного года. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение. 

      Реализуется классными руководителями при сопровождении педагога-

психолога, учителя-логопеда, дефектолога,   социального педагога, педагога-

библиотекаря. Все сотрудники имеют соответствующее образование не основно-

го высшего/среднего профессионального образования или переподготовки, кур-

совую подготовку, действуют в рамках своих компетенций. Оказывают соответ-

ствующее сопровождения детям ОВЗ. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

       Должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспита-

тельной деятельности, введены договорные отношения, сетевой форме органи-

зации образовательного процесса в рамках сотрудничества с социальными парт-

нёрами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельно-

сти. 

3.3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями. 

      В МБОУ «БСОШ №2» в воспитательной работе с категориями обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, 

с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия. Со-

зданы психолого-педагогические условия для реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования. Образовательная деятель-

ность осуществляется с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-
стями являются: 
 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в ОУ; 

  -формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 -построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

     При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями педагогический коллектив ориентируется на: 

 -формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому со-

стоянию методов воспитания; 

 -создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с исполь-

зованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, орга-

низацией совместных форм работы классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов дополнительного образования; 

 - личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Категория Условия 

Обучающиеся с инва-
лидностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы для детей с ОВЗ. Педагогом-психологом, учителем- лого-

педом, учителем- дефектологом проводятся регулярные индивиду-

альные и групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога- пси-

холога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. Психолого-педагогическое со-

провождение. 
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     Активное использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационно -коммуникационных, а также профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитар-

но -гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять 

образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

      Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образова-

тельных отношений осуществляется педагогами школы, педагогом-психологом, 

логопедом, дефектологом,   социальным педагогом. Разработаны планы работы 

всеми службами МБОУ«БСОШ№2», включающие мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению, план работы ППк. 

     Целью деятельности педагога - психолога является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей и педагогов) для реализации основной 

образовательной программы. 

    Задачи: 

      Обеспечение преемственности содержания и форм организации образо-

вательных отношений по отношению к начальному уровню общего образования 

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростко-

вый; 

     Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обуча-

ющихся, педагогов и родительской общественности; 

     Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддерж-

ка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профес-

сиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; - поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

профилактика; диагностика; консультирование; 

- развивающая работа; - экспертиза. 
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      С целью выявления психолого - педагогических трудностей обучающихся и 

их дальнейшего разрешения педагогом-психологом проводятся диагностики 

разной направленности. 

    Диагностики позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном инди-

видуальном психолого-педагогического сопровождении. 

    Совместная деятельность педагогов начального общего образования осу-

ществляется прежде всего через заседания ППк 

      На заседаниях ППк обсуждаются вопросы планирования работы, учебно -

методические материалы. Ход заседаний ППк, поднимаемые вопросы фиксиру-

ются в соответствующих протоколах. 

      В МБОУ «БСОШ №2» работает педагог-психолог, который осуществляет ди-

агностическую и коррекционную работу с детьми, а также оказывает консульта-

тивную помощь родителям учащихся. Совместно с педагогом - психологом ра-

ботает классный руководитель. 

    В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые обра-

зовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, 

билингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, - создаются осо-

бые условия (в рамках индивидуального обучения на дому, очно и очно-заочная 

форма обучения). 

     Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

      При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому со-

стоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с исполь-

зованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, орга-

низацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учите-

лей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально 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 общеобразова-

тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразо-

вательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощ-

рениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать инди-

видуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межлич-

ностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сооб-

щества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград поз-

воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности:  

- индивидуальные и групповые портфолио,  

- рейтинги, 

- благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организа-

ции и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителя-

ми (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фик-

сирующих 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, участвовавшего в конкур-

сах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 
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определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов) заключается в материальной поддержке проведения в образовательной ор-

ганизации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных меро-

приятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направлен-

ности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, се-

мей, педагогических работников . 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотво-

рителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотво-

рителей, в т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответ-

ствовуют укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываются с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной 

организации. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ «БСОШ №2» осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровне НОО, установленными ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации 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 календар-

ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

ние прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как со-

хранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие дея-

тельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспита-

ния, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, со-

циальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обу-

чающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это ре-

зультат как организованного социального воспитания, в котором образователь-

ная организация участвует наряду с другими социальными институтами,  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
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  1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при 

помощи проводимого в конце каждого учебного года мониторинга уровня 

сформированности личностных результатов по направлениям воспитания со-

гласно заданных целевых ориентиров (приложение 1). 

     Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заме-

стителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспи-

танию, педагогом- психологом, социальным педагогом) с последующим обсуж-

дением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.  

    Основным способом получения информации об уровне сформированности 

личностных результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающих-

ся является педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего 

учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, 

так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравствен-

ного выбора.  

      В конце учебного года результаты педагогического наблюдения фиксируют-

ся в индивидуальных картах обучающихся, являющихся частью указанного мо-

ниторинга (приложение 1). Полученные результаты анализируются в сравнении 

с результатами предыдущего учебного года, выявляются наиболее проблемные 

направления воспитания на уровне классного коллектива, параллели, уровне об-

разования, ОУ; планируется работа по устранению проблемных направлений на 

следующий учебный год на уровне класса, ОУ. 

        При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопро-

сах:  - насколько сформированы те или иные личностные результаты и ценност-

ные ориентации у обучающихся и класса в целом, 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 пе-

дагогическому коллективу. 

 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности обучающихся и взрослых в соответствии с модулями дан-

ной программы. 

        Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педаго-

гом), классными руководителями с привлечением родительских активов класса, 

Совета старшеклассников.  

      Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирова-

ние, беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
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педагогическими работниками, представителями Совета старшеклассников (при-

ложение 2). Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 -проводимых основных школьных дел; 

 -деятельности классных руководителей и их классов; 

 -реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 -организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 -взаимодействия с родительским сообществом; 

 -деятельности ученического самоуправления; 

 -деятельности по профориентации обучающихся; 

 -деятельности по профилактике и безопасности; 

 -внешкольных мероприятий; 

 -создания и поддержки предметно-пространственной среды; реализации потен-

циала социального партнёрства. 

     Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

      Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником ди-

ректора по воспитательной работе) в конце учебного года. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной и экологической работы. 
      Организация физкультурно-оздоровительной и экологической работы в шко-

ле направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, повыше-

ние адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья и экологической культуры. 

Сложившаяся система включает: 

 -полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры); - рациональную организацию уроков физической культу-

ры и занятий активнодвигательного характера; 

 -организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способству-

ющих 

 -эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. Проведение 

физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5 -2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). 

    В комплекс физминуток включены различные упражнения с целью профилак-

тики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно - двига-

тельного аппарата. 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-

ного функционирования; 

 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спор-

та, соревнований, олимпиад, дней здоровья, веселых стартов, зимних праздни-

ков, совместных спортивно - оздоровительных мероприятий с родителями «Ма-

ма, папа, я - спортивная семья» и т. п.). 
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     Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области эко-

логической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 -внедрение образовательных курсов, направленных на формирование экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебную деятель-

ность; 

 -организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 

по избранной тематике; 

 -проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

       В школе в 4 классах реализуются образовательные программы курсов вне-

урочной деятельности «ОФП», направленные на формирование ценности здоро-

вья и здорового образа жизни. 

      В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе систе-

матически проводятся классные часы по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; конкурсы, праздники, викторины, 

экскурсии и других активные мероприятия, направленных на пропаганду здоро-

вого образа жизни. 

       В школе реализуется программа воспитания: развитие физкультуры и спор-

та, формирования здорового образа жизни обучающихся по направлениям. 

Организация работы с родителями (законными представителями). 

       Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) 

к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

      Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

  -проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, 

круглых столов и т. п.; 

 - привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований: «Весе-

лые старты», «Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я - спортив-

ная семья»; 

 - обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образова-

тельном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы 

в данном направлении на родительских собраниях; 

 - просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, со-

здание информационных стендов, книжных выставок: о нормативно - правовой 

базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными с ответственно-

стью родителей за воспитание детей, о социально-психологической службе; 

 - о литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к шко-

ле; о режиме работы школы; о социально-психологической службе; 
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 - книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы. 

      Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направ-

ленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни и основ 

экологической культуры включает: 

       Проведение бесед с обучающимися и родителями на антиалкогольные темы, 

о вреде наркомании, курения, по профилактике СПИДа 

        Проведение «Дней здоровья», школьных спортивных соревнований для 

обучающихся, в том числе совместно с родителями («Мама, папа, Я - спортивная 

семья», «Нам года - не беда» и т.д.) 

       Социальное партнёрство 

       Акции разного уровня за здоровый образ жизни 

       Туристические оздоровительные выезды 

        Организация выставок литературы в библиотеке, 

  Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников школы по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 - проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 - приобретение для педагогов и специалистов необходимой научно-

методической литературы;  

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (за-

конных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

         Использование возможностей УМК для формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни .Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется через содержа-

ние учебных предметов. Система учебников формирует установку у школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответ-

ствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физиче-

ского, нравственного и духовного здоровья активным отдыхом. 

         В курсе «Окружающий мир» - это темы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «По-

чему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила без-

опасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила без-

опасности?».  

           При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуж-

дают вопросы внешнего облика обучающихся, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

        В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы 

с ним. 
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         В курсе «Иностранный (английский) язык» в учебниках содержится доста-

точное количество информации, направленной на воспитание ценностного от-

ношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на разви-

тие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

       Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисма-

нами летних и зимних Олимпийских игр. В курсе «Физическая культура» весь 

материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

      На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сооб-

щаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, за-

каливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Оценка эффективности реализации программы 

     Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рам-

ках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики се-

зонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся 

и т.п. 

       Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной рабо-

ты: на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укрепле-

нием здоровья; во внеурочной деятельности в процессе реализации программ 

курсов внеурочной деятельности оздоровительной направленности. 

       Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образо-

вательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей учащихся. 

      Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых резуль-

татов по формированию экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся.  

        Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рам-

ках мониторинговых процедур. 

        Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их физического разви-

тия, является частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого дет-

ской поликлиникой. 

       Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологиче-

ской грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной мо-

дели, здорового и безопасного образа жизни обучающихся используется методи-

ка и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным 

предметам. 
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         Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителя-

ми в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для при-

нятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

        При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние фи-

зического здоровья учащихся; 

 - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

 - прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

 - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

 - распределение обучающихся по группам здоровья; 

охват обучающихся горячим питанием; - пропуски обучающимися уроков по бо-

лезни; 

 - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

 - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях 

Спортивно-оздоровительной направленности; 

 - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состояни-

ем физического здоровья и развития учащихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья;  

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пре-

бывания в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

 - показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: - наличие в 

образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

 - обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 - количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказывае-

мые в образовательном учреждении; 

 - результативные показатели: 

 - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицин-

ским нормативам); 

 - коэффициент заболеваемости; - динамика групп риска;  

  - спортивные достижения учащихся: 

 - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготов-

ленности; 

 - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

      Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффек-

тивность деятельности педагогического коллектива и родителей по формирова-

нию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни. 
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Планируемые результаты реализации программы 

        У обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, психическом и социальном здоро-

вье человека. Обучающиеся имеют первоначальный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли фи-

зической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

       Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся 

    Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в детских 

объединениях и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения. 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях).  

       Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера при получении начального общего 

образования. 

      Эффективное внедрение в систему работы образовательной организации про-

грамм, направленных на формирование ценности здоровья, экологической куль-

туры, здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

      3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план (МБОУ «БСОШ №2») (далее – учебный план) для обучаю-

щихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём 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 разра-

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации обра-

зовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных меха-

низмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к ре-

жиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каж-
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дой 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 це-

лью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АОП 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 си-

стемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основно-

го 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 индивидуально-

стью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, 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.  

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 максималь-

но допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятель-

ность.  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности являет-

ся неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной органи-

зации. 

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, направлен-

ными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в со-

временных жизненных условиях.  
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Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре-

делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учиты-

вается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

АООП НОО.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осу-

ществляется 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). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в 

силу особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвое-

нии отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их роди-

телей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках ко-

торых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисци-

плин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанав-

ливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обу-

чения. 

Сроки освоения АОП 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 вто-

ром 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 «Русский язык и литературное чтение» введен учеб-

ный предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого у обучаю-

щихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и зна-

чимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования ино-

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладе-

ния иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При про-

ведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы. 
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Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизи-

ческого 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 указано 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 деятельно-

стью, 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). 

 

Вариант 1 
Предметные  

области 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное 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 инфор-

матика 

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 ис-

кусство 
1 1 1 1 1 5 

Труд (Технология) Труд (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 образо-

вательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррек- 10 10 10 10 10 50 



265 
 

ционно-развивающую область): 

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 

 

Формы промежуточной аттестации 

      Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 

18.05.2023 № 372, и «Положением о текущем контроле и промежуточной атте-

стации» МБОУ «БСОШ № 2». 

     В 1- ом классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная ат-

тестация обучающихся проводится, начиная с 2-го класса в конце каждого учеб-

ного периода по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная атте-

стация обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в клас-

сном журнале. 

     По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежу-

точная оценка, которая фиксирует достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий. По учебным предметам «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика» промежуточная оценка выставля-

ется с учетом степени значимости отметок за тематические проверочные работы. 

     Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс.   

     Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в тече-

ние последней недели учебной четверти. 

      Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного го-

да. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «БСОШ №2»». Оцени-

вание младших школьников в течение первого года обучения осуществляется в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме пись-

менных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. Поря-

док чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). В течение учеб-

ного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

   Внеурочные курсы, обязательные индивидуальные и групповые занятия, экс-

курсии и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотрен-

ным временем на обед, но не ранее чем через 20 минут после основных занятий, 

проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй (за исключени-

ем обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по специальной ин-

дивидуальной программе развития). Продолжительность занятий внеурочной де-

ятельностью составляет не более 35 минут. Планируются занятия внеурочной 

деятельности в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 
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      Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и вне-

урочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

 

Предметы, курсы, модули 
Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2-4-й 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 
и результатов выполнения тематических проверочных 
работ, зафиксированных в классном журнале, с учетом 
степени значимости отметок за тематические провероч-
ные работы 

Литературное чтение 2-4-й 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 
и результатов выполнения тематических проверочных 
работ, зафиксированных в классном журнале, с учетом 
степени значимости отметок за тематические провероч-
ные работы 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

3-4-й 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 
и результатов выполнения тематических проверочных 
работ 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график (МБОУ «БСОШ №2») (далее – учебный гра-

фик) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организа-

ция и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего об-

разования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продол-

жительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

Математика 

2-4-й 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 
и результатов выполнения тематических проверочных 
работ, зафиксированных в классном журнале, с учетом 
степени значимости отметок за тематические провероч-
ные работы 

Окружающий мир 

2-4-й 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 
и результатов выполнения тематических проверочных 
работ 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

4-й 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 
и результатов выполнения тематических проверочных 
работ 

Изобразительное 
искусство 

2-4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 
и результатов выполнения тематических проверочных 
работ 

Музыка 

2-4-й 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 
и результатов выполнения тематических проверочных 
работ 

Труд(Технология) 

2-4-й 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 
и результатов выполнения тематических проверочных 
работ 

Физическая культура 

2-4-й 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 
и результатов выполнения тематических проверочных 
работ 

Развитие речи 

2-й 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 
и результатов выполнения тематических проверочных 
работ 

Основы английского 
языка 

3-й 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 
и результатов выполнения тематических проверочных 
работ 

Становлюсь грамотным 
читателем: читаю, ду-
маю, понимаю 

3-4-й Портфолио 
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1 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

2 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 

классов и 1 дополнительных классов);  

4 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-

4 классов); 

- по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 допол-

нительных классов); 

- по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

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 ми-

нут, 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 

должна составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опре-

деленной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превы-

шать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культу-

ры; 

- 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 и 1 дополнительном классе осуществляется с соблю-

дением 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 каж-

дый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине треть-

ей четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 
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часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 

программам спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и послед-

ним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 

20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составлен с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этно-

культурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плано-

вых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных це-

лей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности. План внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизиче-

ских особенностей обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-

развивающей направленности. 

Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение 

учебного дня, не входят в максимальную нагрузку. Коррекционно-развивающая 

область учебного плана решает задачи: 

• продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психи-

ческих процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвое-

ние обучающимися образовательной программы (на основе применения методов 

и приемов, форм обучения, способствующих повышению работоспособности, 

активизации учебной деятельности); 

• отслеживание результативности обучения и динамики развития обучаю-

щимися. Образовательным учреждением составляется модульная программа 

коррекционно-развивающих занятий, а затем на основании психолого- педагоги-

ческой диагностики, исходя из индивидуальных особенностей детей, составляет-

ся планирование. 
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Модельный план внеурочной деятельности 

                                                     на 2023 - 2024 учебный год 
                                                           (АООП НОО ЗПР. Вариант 7.2) 

Направление внеурочной деятельности Содержание и форма дея-
тельности 

Количество часов (в 
неделю на одного 

ученика) 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

обязательная: 

 
9 

Коррекционно-развивающая область 3 

Коррекционно-развивающие занятия Коррекционно-
развивающие занятия с учи-
телем - логопедом 

1 

Коррекционноразвивающие 
занятия с педагогом - пси-
хологом 

1 

Коррекционноразвивающие 
занятия с учителем - дефек-
тологом 

1 

Внеурочная деятельность 6 

Информационно-просветительские 

занятия 

Разговоры о важном 
1 

Коммуникативная деятельность 
«Основы функциональной 
грамотности» 1 

Занятия, связанные с реализацией осо-
бых интеллектуальных и социокуль-
турных потребностей обучающихся 

«Математика с увлечени-

ем»  

«Чтение с увлечением» 
  «Подвижные игры» 
 3 

Занятия, направленные на удовлетво-
рение социальных интересов и потреб-
ностей обучающихся, 

« Орлята России» 

1 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адапта-

ции и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

При разработке модели организации внеурочной деятельности учитыва-

ются следующие принципы внеурочной деятельности: 

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесе-

ние запроса с кадровым ресурсом учреждения. Внеурочная деятельность органи-

зуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-
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тельных отношений, с учетом специфики психического развития обучающегося. 

 Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития.      

Целью практической деятельности МБОУ «БСОШ №2»  является гибкая органи-

зация учебно-воспитательного процесса, позволяющая реализовать идею адап-

тивной школы, выявление и развитие способностей каждого ученика, поэтому 

для детей, требующих психолого-педагогической и коррекционной поддержки, 

организованы занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителем- 

дефектологом. 

  Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, куль-

туры и спорта. В рамках внеурочной деятельности осуществляются выходы в 

музеи, театры, библиотеки. Тематические дни (Здоровья, Защиты птиц, Матери, 

славянской письменности, Космонавтики), праздники (Новый год, День Победы) 

по плану воспитательной работы школы, Школьный летний лагерь. Часы вне-

урочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. 

     В программе внеурочной деятельности образовательного учреждения кружки, 

творческие мастерские, научные клубы. Часы, отведенные на внеурочную дея-

тельность, используются для проведения общественно полезных практик, иссле-

довательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. До-

пускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в тече-

ние учебного года. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение до-

говариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического са-

моуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
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3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных фор-

мулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 

- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-

урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной ор-

ганизации, национальные и культурные особенности региона, где находится об-

разовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются сле-

дующие требования: 

- целесообразность использования данной формы во внеурочной деятельно-

сти для детей с ЗПР; 

- целесообразность использования данной формы для решения поставлен-

ных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- коррекционно-развивающие курсы; 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная де-

ятельность может проходить не только в помещении образовательной организа-

ции, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, вклю-

чения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 
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Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального об-

щего образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неде-

лю. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррек-

ционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 

5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструк-

тивного и ответственного поведения в обществе. 

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 по-

ниманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохране-

нием природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседнев-

ной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и от-

ветственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их жизненных 

компетенций. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб-

ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по вы-

полнению проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического об-

щения и словесного творчества. 
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5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественно-

го творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной деятель-

ности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках вне-

урочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о раз-

нообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллек-

туальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способно-

сти к самообразованию. 

8. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся пре-

одолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

 

1. Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие занятия. 

Цель: психолого-педагогическая помощь обучающимся с ЗПР в освоении 

АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их со-

циальной адаптации. 

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание 

определяется образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего разви-

тия детей, их социальной адаптации и интеграции в общество. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1. «Основы самопознания» 

Цель: формирование представлений обучающихся о себе, о своих особенно-

стях, потребностях. 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

2.2. «Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культу-

ры. 

3. Проектно-исследовательская деятельность 

3.1. История родного края 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формиро-

вание умения работать с разными источниками информации; развитие познава-

тельной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание 

чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проек-

ты «Достопримечательности родного края». 
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3.2. История письменности в России: от Древней Руси до современно-

сти 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об исто-

рии письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, бере-

стяных грамот и первых книг до современных электронных книг); углубление их 

интереса к истории становления культуры, к самостоятельной познавательной и 

проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от 

Древней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, связан-

ных с темой, например, «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты 

и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый русский 

букварь», «Русские летописи» и другие. 

3.3. Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родно-

го края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и био-

логического состава и физических свойств воды, формирование исследователь-

ских умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества воды, 

развитие познавательной активности и интереса в процессе исследовательской 

работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного от-

ношения к природным объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проек-

ты. 

3.4. Мир шахмат 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения 

анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспита-

ние интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, иг-

рового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

4. Коммуникативная деятельность 

4.1. Создаём классный литературный журнал 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; разви-

тие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный 

журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного мате-

риала, его редактирование, конструирование структуры, формы организации и 

оформления журнала. 

4.2. Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека рече-

вого общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры 

диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

4.3. «Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и 
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редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, 

о творчестве писателей - выдающихся представителей детской литературы; ста-

новление аналитической и творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискус-

сионный клуб («Темы и жанры детской литературы»); 

4.4. Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, форми-

рование текстовой деятельности с необычными формами представления инфор-

мации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; 

объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать необычные 

тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория тек-

стов (система практических занятий). 

4.5. Говорить нельзя молчать! 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, при-

влечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, раз-

витие воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную ин-

тонацию. 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5.1. Рукотворный мир 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, фор-

мирование умений создавать предметы своими руками с использованием при-

родного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательно-

сти, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», 

«Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

5.2. Ритмика 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры 

движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических об-

разов, постановка концертных номеров. 

5.3. Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование 

умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; раз-

витие творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрали-

зованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

5.4. Выразительное чтение 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, раз-

витие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание 

литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

5.5. Искусство иллюстрации 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изоб-



277 
 

разительной деятельности, желания передавать свое отношение к художествен-

ным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы 

рисунков; выставки работ участников. 

5.6. В мире музыкальных звуков 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музы-

кальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие во-

ображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки 

разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и иде-

алы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая 

студия, студия народных инструментов. 

6. Информационная культура 

6.1. Мои помощники - словари 

Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах со-

временных словарей (например, словари русского языка, словари иностранных 

слов, словари литературоведческих терминов, словари лингвистических терми-

нов, мифологический, философский, психологический и другое - по выбору пе-

дагога); знакомство с малоизвестными младшим школьникам словарями русско-

го языка: словарь образцового русского ударения, словарь трудностей русского 

языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная или 

строчная» и другое (по выбору педагога); совершенствование навыка поиска не-

обходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

6.2. Моя информационная культура 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой 

их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием ком-

пьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других техниче-

ских устройств. 

7. Интеллектуальные марафоны.  

Возможные темы марафонов: 

7.1. Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обна-

руживать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.2. Русский язык - набор правил и исключений или стройная система? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, суще-

ствующими в системе языка, за возможностью разными способами передавать то 

или иное значение; развитие способности работать в условиях командных сорев-

нований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.3. Заповедники России 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в 
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России, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отноше-

ния к природе как к ценности; развитие способности работать в условиях ко-

мандных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.4. Я - путешественник (Путешествуем по России, миру) 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на географиче-

ской карте; развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

8. «Учение с увлечением!» 

8.1. Читаю в поисках смысла 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, под-

держка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых ре-

зультатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным 

результатом. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 

8.2. Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируе-

мых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфография»; 

учебная лаборатория; 

8.3. Мой друг - иностранный язык 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке 

для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания 

важности владения иностранным языком в современном мире, углубление инте-

реса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей ино-

странного языка. 

 

Основные направления внеурочной деятельности в МБОУ «БСОШ №2» 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

        Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участ-

вующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков под-

направления названия формы 
организаци 
и 

 
количество часов в неделю 

 

1 
2 3 4 

Спортивно-
оздоровительна я 
деятельность 

«Волейбол 
» 

спортивная 
секция 

 
3/34 

 
«Подвижные 
игры» 

спортивная 
секция 

2/33 
        

 

«Шахматы» 
(структурног 
оподразделе 
ния «Точка 
роста») 

секция 
 

2/34 
 

«Учение с 
увлечением!» 

«Основы 
функциональ-
ной грамотно-
сти 
» 

учебный 
курс 

   1/34   1/34 
 

1/34 

Коммуникатив 
ная 
деятельность 

  
        

 
  

«Разговоры о 
важном» 

час 
общения 

1/34 1/34 1/34 1/34 

«Орлята 
России» 

социальны 
практикум 

1/34 1/34 1/34 1/34 

 

     

 

Проектно- 
исследовательс 
кая 
деятельность ( 
реализуется че-
рез 
структурное 
подразделение 
«Точка роста») 

«Робототехн 
ика» 

практикум 1/33 1/34 1/34 1/34 

  

  

итого за неделю 5/33 5/34 5/34 5/34 
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готовки; 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 кур-

сов, занятий внеурочной деятельности;  

 -планы органов самоуправления в образовательной организации, ученического 

самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами согласно догово-

рам, соглашениям с ними;  

 -планы работы психологической службы или педагога-психолога, социальных 

педагогов и другая документация, которая должна соответствовать содержанию 

плана. 

 План может разрабатываться один для всей образовательной организации или 

отдельно по каждому уровню общего образования. 

     Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может 

осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по учеб-

ной деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-предметников с 

учетом их рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и 

видов воспитательной деятельности. 

 

 
№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

 ...    

 2. Внеурочная деятельность 

 ...    

 3. Классное руководство 

 ...    

 4. Основные школьные дела 

 ...    

 5. Внешкольные мероприятия 

 ...    

 6. Организация предметно-пространственной среды 

 ...    

 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 ...    

 8. Самоуправление 

 ....    

 9. Профилактика и безопасность 

 ...    

 10. Социальное партнёрство 

 ...    

 11. Профориентация 

 ...    
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Перечень основных государственных и народных праздников, памят-

ных дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День па-

мяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 
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1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по клю-

чевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 
 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Система условий реализации Программы, созданная в МБОУ « БСОШ №2», 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-

требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образо-

вания и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 



283 
 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви-

тии программы начального общего образования и условий её реализации, учи-

тывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педаго-

гических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образо-

вательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-

тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реали-

зации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профес-

сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ-

ных механизмов финансирования реализации программ начального общего об-

разования. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого вза-

имодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обес-

печение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

         Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают воз-

можность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

        Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

      Материально-техническое обеспечение начального общего образования обу-

чающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспече-

ния процесса образования  отражена специфика требований к:  
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   - организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

   -  организации временного режима обучения; 

   - техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обу-

чения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребно-

стей, обучающихся с ЗПР; 

  - требование к организации рабочего места; 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовы-

вать выбранный вариант программы. 

       Материально-техническая база реализации, адаптированной основной обра-

зовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответ-

ствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, осве-

щение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

помещениям для осуществления, образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога. и др. специалистов (необходимый набор и разме-

щение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учеб-

ной деятельности);  

актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

   помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего пи-

тания;  

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

      В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для реа-

лизации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В образовательной орга-

низации имеются отдельные специально оборудованные помещения для прове-

дения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специа-

листами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам пси-

холого-педагогического сопровождения, обучающегося с ЗПР.  

    Имеется кабинет педагога-психолога - 1, кабинет учителя-логопеда - 1, лого-

педа-1, кабинет медицинского работника - 1. Организовано пространство для от-

дыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй поло-

вине дня. 

        Важным условием организации пространства, в котором обучаются обуча-

ющиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 
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представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах по-

ведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования школы, 

расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в шко-

ле, ближайших планах и т.д. 

    Организация рабочего пространства, обучающегося с ЗПР в классе предпола-

гает выбор парты и партнера. 

     Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом учени-

ка, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места, обучающегося с ЗПР яв-

ляется обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педаго-

га. 

 

Техническое обеспечение образовательного процесса: 

Материально - техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельного учреждения. 

Все помещения школы соответствуют требованиям СанПиН 21 - 01 - 97 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Учебные кабинеты прошли аттестацию, на учебные кабинеты физики, 

химии, биологии, информатики, технологии, спортзал имеются акты - разре-

шения на ведение занятий. Ежегодно проводятся испытания спортивного и иг-

рового оборудования, спортивный зал, спортивная и игровая площадки имеют 

акты - разрешения на использование. 

Проведены испытания устройств защитного отключения, проверка со-

стояния изоляции электрических сетей и электрооборудования, измерения пол-

ного сопротивления цепи фаза - нуль, измерения сопротивления металлосвязи . 

Контроль за системой безопасности школы со стороны органов государ-

ственного надзора осуществляется регулярно, нарушений и сбоев в работе си-

стемы не выявлено. 

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится 

в постоянном развитии, подвергается созидательному контролю со стороны ор-

ганов государственного и общественного управления. 

Безопасные условия пребывания детей в школе помогают обеспечивать 

охранное предприятие - Отдел вневедомственной охраны ГОВД города Бело-

куриха, с которым заключён договор. 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной общеобразовательной 

программы представлена в таблицах 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локаль-

ных 
актов 

Необходи-

мо/имеется в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами для педагогических 
работников. 

Имеется 
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2 Помещения для занятий естественнонауч-

ной деятельностью, моделированием, техниче-

ским 
творчеством, иностранными языками. 

Имеются 

3 Помещения для занятий музыкой, хореогра-
фией. 

Имеются 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходи-
мо/имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

1.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.1.Имеется. 

кабинета 1.2. Учебно-методические материалы:  

Компоненты 1.2.1. УМК «Школа России». 1.2.1.Имеется. 

оснащения 1.2.2. Дидактические и раздаточные 1.2.2.Имеется. 
начальной школы материалы 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР. 

1.2.3.Имеется. 

1.2.4. Учебно-практическое оборудование: 
глобус, таблицы по предметам и т.д. 

1.2.4.Имеется. 

1.2.5. Оборудование (мебель) в учебных ка-

бинетах: парты, стулья, учительские столы, 

конторки, доски. 

1. 2.5. Имеется 

2. Компоненты 2.1. Нормативные документы федерального, 2.1.Имеется. 

оснащения мето-
дического кабинета 
начальной 

школы 

регионального 
и муниципального уровней, локальные акты. 
2.2. Документация ОУ. 
2.3. Комплекты диагностических материа-

лов. 

 

2.2.Имеется. 

2.3.Имеется. 

 2.4. Материально-техническое оснащение. 2.4. Имеется. 

3. Компоненты 

оснащения физкуль-

турного зала. 

3.1. Наборы для гимнастических упражне-

ний. 3.2.Комплект навесного оборудования. 

3.3. Мячи. Коврики. 
3.4. Кегли. 

3.1. Имеется. 
3.2. Имеется. 

3.3.Имеется. 
3.4. Имеется. 

3.5. Обручи. 

3.6. Оборудование для прыжков в высоту и 

длину. 

3.7. Оборудование для игры в волейбол. 
3.8. Лыжи. 

3.5. Имеется. 
3.6. Требуется. 

 

3.7. Имеется. 

3.8.Имеются. 

4.Оборудование 
для 

4.1.Электронный микроскоп. 4.1.Имеется. 

организации 4.2.Цифровой фотоаппарат. 4.2.Имеется. 

исследователь-
ской деятельности. 

4.3.Датчик расстояния. 4.4.Датчик темпера-
туры. 

4.3.Имеется. 
4.4.Имеется. 

 4.5.Датчик частоты сердечных сокращений 4.5.Имеется. 
 (ручной пульсометр).  

 4.6.Датчик содержания кислорода. 
4.7.Датчик света. 

4.8.Учебно-методический комплекс. 

4.6.Имеется. 
4.7.Имеется.  

4.8.Имеется. 
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№
 п/п 

Необходимые средства Необходи-
мо/имеется в наличии 

1

. 

Технические средства:  

 Мультимедийный проектор, экран. Имеется 

2.Принтер монохромный. Имеется 

3. Принтер цветной. 
4. Цифровой фотоаппарат. 

Имеется 
Имеется 

Сканер. Имеется 

Микрофон. 
5.Музыкальная клавиатура. 

Имеется 
Требуется 

6. Оборудование компьютерной сети. 
7. Цифровые датчики с интерфейсом. 

Имеется 
Имеется 

8.Цифровой микроскоп. Имеется 

9.Доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь 

Имеется 
Имеется 

10.Микрофон Имеется 

11 Документ камера Имеется 

12 Система интерактивного голосования 13 Кон-
структор Перворобот LEGO 

Имеется  
Имеется 

2
. 

Программные инструменты:  

 1. Операционные системы и служебные инстру-

менты. 

2. Текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами. 

Имеется 

 
Имеется 

3. Графический редактор для обработки раст-
ровых 

изображений. 

4. Графический редактор для обработки век-

торных изображений. 
5 .Редактор подготовки презентаций 

Имеется 

Имеется Имеется 

 б.Редактор видео. Имеется 

3
. 

Отображение образовательной деятельности в 
информационной среде: 

 

 Размещаются домашние задания; результаты 
выполнения аттестационных работ учащихся; 

творческие работы учителей и учащихся; работа в 

Сетевом городе, 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления. 

Имеется 

4
. 

Компоненты на бумажных носителях (учебники) Имеется 

5 Компоненты на CD и DVD:  

 Электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

Имеется 
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3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

     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 обра-

зовательной программы начального общего образования, достижением планиру-

емых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых ин-

формационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучаю-

щихся 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: 

     Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образова-

тельного процесса. 

     Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современны-

ми научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

     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 регио-

нальных базах данных. Возможность размещения материалов и работ в инфор-

мационной среде образовательной организации (статей, выступлений, дискус-

сий, результатов экспериментальных исследований). 

        Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специ-

ального образования. Предусматривается для тех и других специалистов воз-

можность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психо-

логии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы 

и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также преду-

сматривается организация регулярного обмена информацией между специали-

стами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 
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        Для реализации программы используются учебники в соответствии с Феде-

ральным перечнем учебников, утвержденным Министерством образования и 

науки РФ. 

       Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

   - планирование образовательного процесса; 

   - размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

- работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

    -фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

    - взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

- дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования дан-

ных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управ-

ления образовательной деятельностью; 

  -контролируемый доступ участников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к ин-

формации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся); 

  -взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

       Функционирование информационной образовательной среды обеспечивает-

ся средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддержи-

вающих. Функционирование информационной образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 

Контроль за состоянием системы условий. 

     Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга «Наша новая школа», «Информационную систему 

расчёта показателей (характеристик) стандарта качества предоставления муни-

ципальной услуги в сфере образования», систему внутриучрежденческого кон-

троля. 

      Информационное сопровождение мероприятий по контролю за состоянием 

системы условий предусматривает освещение и публикацию материалов на сай-

те школы. 

      Осуществляется ежегодное самообследование деятельности учреждения, по 

итогам которого на сайте школы публикуется отчет о самообследовании и пуб-

личный доклад директора школы. Результатом реализации АОП НОО станет по-

вышение качества предоставления общего образования, которое будет достигну-

то путём создания современных условий образовательного процесса и роста эф-

фективности учительского труда. 
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     Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством обра-

зования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по ре-

зультатам социологических опросов. 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

        Можно выделить следующие уровни ППС участников образовательных от-

ношений: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельной организации. 

       Основными формами ППС являются: 

 - диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она проводится педагогом- психологом при зачислении в первый класс,  

 - классным руководителем на этапе знакомства с ребёнком и в конце каждого 

учебного года; 

 - консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагно-

стики, а также администрацией школы;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления ППС: 

 - сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 -мониторинг возможностей и способностей обучающихся, сформированности 

УУД; 

 -формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 -развитие экологической культуры; 

 -психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 -формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 -поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 -выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 Одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ « БСОШ № 2, объединя-

ющихся для ППС обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации является психолого- педагогический консилиум (далее - ППк). 

    Работа ППк регулируется Положением о психолого-педагогическом консили-

уме (ППк) МБОУ «БСОШ № 2». Деятельность консилиума описана в Положе-

нии о психолого-педагогическом консилиуме. 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  
Требования к кадровым условиям реализации АООП ОВЗ 

• укомплектованность МБОУ «БСОШ №2»» педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических работников; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работ-

ников организации. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 
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большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие первую и высшую категории. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтвер-

ждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессио-

нальной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях уста-

новления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических ра-

ботников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осу-

ществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формиру-

емыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти орга-

низации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федера-

ции, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными ко-

миссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательной органи-

зации. 

Все педагоги 1-4 классов соответствуют требованиям, предъявляемым в 

ФГОС НОО к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а именно: 

 

 Компетентности учителя начальной школы 

Требованиями к результа-

там освоения основ-

ных образовательных про-

грамм: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом 

 собственного профессионального развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по 

предметам, внеурочной деятельности, проектировать рабо-

ту классного руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основ-

ных образовательных про-

грамм: 

Способность эффективно использовать материаль-

но – технические, информационно - методические, ИКТ и 

иные ресурсы реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

 Уровень квалификации педагогических работников образовательного учре-

ждения соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
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№
п/п 

Наименование 
должности 

Требу-
ется/в 
наличии 

Требования к 
квалификации 

Соответству-
ет/не соответ-
ствует 

 директор 1/1 Высшее профессиональное об-

разование по направлениям подго-

товки 

«Государственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образо-

вание и дополнительное професси-

ональное образование в области 

государственного и муниципаль-

ного управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на пе-

дагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

2 Заместитель ди-

ректора 

1/1 Высшее профессиональное об-

разование по направлениям подго-

товки 

«Государственное и муници-

пальное 

соответствует 

   управление», 
«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет или высшее професси-

ональное образование и дополни-

тельное профессиональное образо-

вание в области государственного 

и муниципального управления, ме-

неджмента и экономики, и стаж 

работы на педагогических или ру-

ководящих 

должностях не менее 5 лет. 
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 Учитель 2/17 Высшее профессиональное об-

разование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки 

«Образование и педагогика» 
или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессио-
нальное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению дея-
тельности в образовательном 
учреждении без предъявления тре-
бований к стажу 

работы 

соответствует 

 Дефектолог 2/2 Высшее профессиональное об-

разование в области дефектологии 

без предъявления требований к 

стажу 
работы. 

соответствует 

4 Учитель-
логопед 

1/1 Высшее профессиональное об-

разование в области дефектологии 

без предъявления требований к 

стажу 
работы. 

соответствует 

5 Педагог- психо-

лог сихолог 

2/2 Высшее профессиональное об-

разование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению под-

готовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствует 
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6 Социальный 

педагог 

2/2 Высшее профессиональное об-

разование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

ниям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствует 

7 Педагог - 
библиотекарь 

1/1 Высшее 
профессиональное 

соответствует 

   (педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления 

требований к стажу 
работы. 

 

 

С целью самообразования педагоги школы регулярно проходят курсы повы-

шения квалификации через обучение в Алтайском краевом институте повышения 

квалификации работников образования, АНОО «Дом учителя», г. Барнаул, с помо-

щью дистанционных технологий. Кроме того, педагоги проходят переподготовку с 

целью получения дополнительной возможности преподавания предметов. Результа-

том прохождения курсов является удостоверение установленного образца, прохожде-

ния профессиональной подготовки – диплом установленного образца. Кроме того, 

педагоги регулярно выступают на конференциях, семинарах, методических объеди-

нениях разного уровня, принимают участие в конкурсах. 

Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ «БСОШ №2»» 

составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования, управлять процессом личностно-

го, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития; 

• учитель-логопед: осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии у учащихся, обследует учащихся, определяет струк-

туру и степень выраженности имеющегося у них дефекта. Проводит групповые и ин-

дивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению нару-

шенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, посещает занятия и уроки. 

Консультирует педагогических работников и родителей (или лиц их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов; 

• Социальный педагог: осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в МБОУ «БСОШ №2»», изуча-

ет психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся и ее микро-

среды, условия жизни. Выявляет потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывают им соци-

альную помощь и поддержку, выступают посредником между личностью обучающих-

ся и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ве-

домств и административных органов, определяют задачи, формы, методы социально-

педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем, принимает 
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меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности 

обучающихся, организует различные виды социально ценной деятельности обучаю-

щихся и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 

реализацию социальных проектов и программ, участвуют в их разработке и утвержде-

нии, способствуют установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в со-

циальной среде, содействуют созданию обстановки психологического комфорта и без-

опасности личности обучающихся, обеспечивают охрану их жизни и здоровья, взаимо-

действуют с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами соци-

альных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными орга-

низациями и др. в оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и попечи-

тельстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а 

также попавшим в экстремальные ситуации; 

педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями со-

здания психологически безопасной общеобразовательной среды, проектирования зо-

ны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обу-

чающихся (учащихся),  психологического  обеспечения  деятельности  учителя,  

других  субъектов образования по достижению современных образовательных ре-

зультатов в начальной школе; руководитель МО учителей начальной школы, ориен-

тированный на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализа-

ции основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

управляющий деятельностью начальной школы как единого социокультурного орга-

низма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способный 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и 

опыт; 

• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и   

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

• Педагог - библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физи-

ческий доступ к информации, участвующий в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействующий формированию информационной компе-

тентности обучающихся; 

• медицинский работник (по договору с КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха»), 

обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, создающий систему 

мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП ОВЗ  начального общего образова-

ния включает в себя обеспечение: 

   государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедо-

ступного среднего общего образования; 

   исполнения требований ФГОС ОВЗ; 

    реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая и внеурочную деятельность. 

       Финансовое обеспечение реализации АООП начального общего образования 

отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ОВЗ 
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начального общего образования, а также механизм их формирования. Расчет 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального зако-

на от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реа-

лизации АООП  начального общего образования осуществляется по направлен-

ности основной образовательной программы начального общего образования 

образовательных программ с учетом форм обучения, образовательных техноло-

гий, специальных условий получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессиональ-

ного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации 

и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обу-

чающихся) в расчете на одного обучающегося. 

       Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования и достижения планиру-

емых результатов: 

   -оплата труда производится в соответствии с утвержденным планом финансо-

во- хозяйственной деятельности (ПФХД); для поощрения работников использу-

ются стимулирующие выплаты по существующему Положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «БСОШ №2»; 

    -расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса; 

   Фонд оплаты труда МБОУ «БСОШ №2» г. Белокурихи состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 

     Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату административно-управленческого персонала (руководитель образо-

вательного учреждения, заместители руководителя и др.), педагогического пер-

сонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (учителя), учебно-

вспомогательного (социальные педагоги, педагоги дополнительного образова-

ния, старшие вожатые и др.) и младшего обслуживающего персонала (лаборан-

ты, уборщики, дворники и др.) образовательного учреждения. 

      Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (долж-

ностной оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выпла-

ты компенсационного и стимулирующего характера. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются локальными правовыми актами МБОУ «БСОШ №2» г. Белокурихи. В 

Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели ре-

зультативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы начального, ос-

новного и среднего общего образования. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда отнесено к компетен-

ции Экспертного совета школы. 
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