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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общегообразования обучающихся с задержкой психического развития муниципального 

бюджетногообщеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

г. Белгорода(вариант 7.1) (далее – АООП НОО ЗПР) разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  
Данная образовательная программа разработана на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3;  

- Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» от 01.06.2012г. № 761;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки РФ от19.12.2014 г. 

№1598);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26;  

- нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других 

нормативно-правовых актов в области образования;  

- Устава МБОУ СОШ № 33 г. Белгорода  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №33» г. Белгорода (далее МБОУ СОШ №33) является 

общеобразовательным учреждением, ориентированным на инклюзивное образование: работу 

с обучающимися по общеобразовательным программам и с обучающимися с ОВЗ (с 

задержкой психического развития). 

Образование в МБОУ СОШ №33 также направлено на создание комплекса условий 

длясамореализации и социализации обучающихся, формирование у них 

коммуникативныхкомпетенций, соответствующих современному уровню культуры, высокой 

степени мобильности,многообразной поведенческой активности при сохранении 

гуманистичности ценностныхориентаций. Реализация основных образовательных программ 

ориентирована на успешноеосвоение школьниками государственных образовательных 

стандартов. Организацияобразовательной деятельности может быть основана на 

дифференциации образования с учетомобразовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

АООП НОО ЗПР – это программа, адаптированная для обучения данной 

категорииобучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальныхвозможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО ЗПР МБОУ СОШ №33 – это нормативный документ, 

определяющийприоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации и 

учебно-методическогообеспечения образовательного процесса. Программа разработана 

педагогическим коллективомобразовательного учреждения в соответствии с требованиями 

Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1), сучетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся с ОВЗ и их родителей. 

Нормативный срок освоения АООП НОО ЗПР (вариант 7.1.) – 4 года. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный 

иорганизационный разделы. АООП НОО ЗПР содержит обязательную часть и часть, 

формируемуюучастниками образовательных отношений. 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или 

отдельныхобучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов, в том 
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числеиндивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на 

основеиндивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностейконкретного обучающегося. 

АООП НОО ЗПР реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные 

занятиядля углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные 

занятия,обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные;увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательнойчасти; введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательныхпотребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или)физическом развитии; введение учебных курсов для 

факультативного изучения отдельныхучебных предметов. 

Формирование части, формируемой участниками образовательных 

отношений,осуществляется на основании соответствующего локального акта. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результатыреализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способыопределения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоенияобучающимися с ЗПР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатовосвоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

ивключает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметныхи предметных результатов: программу формирования универсальных 

учебных действий уобучающихся с ЗПР; программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; программу духовно- нравственного развития, 

воспитания обучающихся сЗПР; программу формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни;программу коррекционной работы; программу 

внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса,а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования;  

-систему специальных условий реализации АООПНОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Надомная форма обучения – вариант обучения детей с ограниченными 

возможностямиздоровья, при котором учителя МБОУ СОШ № 33 организованно посещают 

ребенка и проводят сним занятия непосредственно по месту его проживания. Надомная 

форма обучения ведется пообщей программе, построенной с учетом возможностей 

учащегося. 

Организация обучения детей на дому осуществляется по индивидуальным учебным 

планам.Содержание общего образования и условия организации обучения инвалидов 

определяются всоответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с ЗПР, 

имеющихинвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации (ИПРА)ребенка-инвалида в части создания специальных условий получения 

образования. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

всемиобучающимися в соответствии с их психофизическими особенностями и создание 

условий длядифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

-обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса и коррекционной 

работы,построение «образовательной вертикали» для повышения качества образования 

учащихся сограниченными возможностями здоровья; 
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-обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР на всех этапах 

обучения; 

-организацию коррекционно-развивающей, учебно-воспитательной и проектной работычерез 

различные формы внеурочной деятельности; 

-участие обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии системы 

делового партнерствадля активного включения школьников в жизнедеятельность 

современного социума; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологийдеятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающегообучениядетей с ограниченными возможностями здоровья; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальнойсреды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия 

на основекраеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик 

(постепенноерасширениеобразовательного пространства учащихся с различными 

нарушениямиинтеллекта за пределыобразовательного учреждения). 

            Цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммы начального общего образования. 

        АООП НОО для обучающихся с ЗПР направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и общественравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью. 

Задачи: 

- создание условий для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, социальной 

адаптации и интеграции в общество на основе специальных педагогических подходов; 

- создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным 

предметам,имеющим практическую направленность и соответствующим психофизическим 

возможностямучащихся; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности учащихся, 

ихадаптации к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательногоминимума содержания образовательных программ; 

- формирование духовно-нравственной личности; 

- формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического здоровья,воспитание 

у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональныхобразовательных программ; 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образованияМБОУ СОШ № 33 адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развитиянесколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально вотдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательнойдеятельности). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся сзадержкой  

психического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее недостатки 

вфизическом и (или) психологическом развитии, препятствующие получению образования 

безсоздания специальных условий и подтвержденные психолого-медико-

педагогическойкомиссией. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее многочисленная 

среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
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усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями,специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.),нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПРявляются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психическихфункций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности,трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаютсянарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия ипространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

В МБОУ СОШ №33 учащиеся обучаются инклюзивно поадаптированной образовательной 

программе НОО для детей с ЗПР на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. У обучающихся МБОУ СОШ № 33 выявлены трудности в 

обучении иразвитии, обусловленные задержкой психического развития, а также сниженный 

уровеньпсихического тонуса (активности) и работоспособности, замедленный темп 

деятельности привыполнении заданий, быстрое пресыщение деятельностью, неустойчивость 

внимания и резервныхвозможностей. Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия 

и др. познавательныхпроцессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или инойстепени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом.Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, сформированынедостаточно. Обучаемость избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности исубъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоциональногосостояния. 

Для создания ситуации успеха для обучающихся с ЗПР необходимы активностьвербального 

контакта, преобладание зрительного запоминания, положительный эмоциональныйфон при 

индивидуальной работе, наводящая, организующая и обучающая помощь. 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается силами школьных 

специалистов(педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, учителя). 

Дифференциация образовательных программ начального общего образованияобучающихся с 

ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствиис 

характером и структурой нарушения психического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР разного 

генеза,поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логикупостроения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и 

содержании образования.Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизическогоразвития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, какобщие для всех обучающихся с ЗПР, так и специфические. 

К общим потребностям обучающихся с ЗПР относятся 

- выделение в процессе обучения пропедевтического периода, 

обеспечивающегопреемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

какчерез содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

иобразовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределыобразовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующиеспецифические 

образовательные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
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- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуациивзаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

нормповедения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

сучетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психическихпроцессов обучающихся с задержкой психического развития; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающегомира и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формированиепроизвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей,формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

формкоммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыковсоциально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов. 

Подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный 

идеятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

ЗПРпредполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

внеоднородности по возможностям освоения содержания образования.Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программобеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психическогоразвития 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественнойпсихологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения ивоспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общихзакономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личностиобучающихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста 

определяетсяхарактером организации доступной им деятельности (предметно-практической 

и учебной). 

В контексте АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочноеусвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможностьих самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опытадеятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формированияуниверсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение имисистемы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющихпродолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющейоснову социальной успешности. 

Принципы формирования АООП НООдля обучающихся с ЗПР 
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- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистическийхарактер образования, единство образовательного пространства на 

территории РоссийскойФедерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системыобразования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников идр.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностейобучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

наразвитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетомособых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НООориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывностьобразования обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структурысодержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечиваетвозможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видамидоступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной иучебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

вусловиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовностьобучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального 

общегообразования, обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениямк моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

дляреализации как общих, так и особых образовательных потребностей. Специальные 

условияполучения начального общего образования включают использование 

адаптированныхобразовательных программ, специальных методов обучения и воспитания, 

проведениеиндивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, без которых 

невозможно илизатруднено освоение образовательной программы обучающимися с ЗПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) предполагает введение коррекционныхмероприятий, 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностейобучающихся с 

ЗПР, и определение требований к освоению ими программы коррекционнойработы. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

воспитательногопроцесса: при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающихзанятиях. Основными направлениями в коррекционной работе 

являются: коррекционная помощь вовладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы икоррекция ее недостатков; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленноеформирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляциидеятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи. 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с ЗПРосуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам егокомплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.Родители 
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обучающегося с ЗПР, готового к обучению в общеобразовательнойсреде,выражают в 

письменной форме желание обучать своего ребенка совместно со сверстниками 

безограничений здоровья, а также – готовность систематически оказывать помощь своему 

ребенкудома. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

ООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения 

варианта 7.1образовательной программы для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной 

категории обучающихсяможет быть специфическое расстройство школьных навыков 

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

работоспособности, нарушения состороны двигательной сферы, препятствующие освоению 

программы в полном объеме. Привозникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО специалисты,осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнитьструктуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический 

компонентобразовательной программы НОО для детей с ЗПР, в целом сохраняется в его 

традиционном виде.При этом, обучающиеся с ОВЗ (ЗПР), осваивающие адаптированную 

образовательную программуНОО, имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговойаттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру всоответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР исвязанными с ними объективными трудностями. 

      Текущая и промежуточная аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом,чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

образовательнойпрограммы. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы долженделаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы начального общего образования 

Обучающиеся с ЗПР получают образование по АООП НОО, полностью соответствующеепо 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников, 

неимеющих ограничений по возможностям здоровья. Эти требования дополняются 

специальнымитребованиями к результатам освоения программы коррекционной работы, 

задаваемыми ФГОС для обучающихся с ЗПР. 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 

достижениеобучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: 

личностных,метапредметных и предметных. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результатыосвоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

атакже её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,«Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Иностранныйязык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики»,«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Личностные результатыЛичностные результаты освоения адаптированной 

основной образовательнойпрограммы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества исоциальные компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки,необходимые для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихсяс ОВЗ (ЗПР) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО образования должны отражать: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальнойпринадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества;становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

другихнародов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельностии формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

винформационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальнойсправедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

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

духовным 

ценностям. 

 

1.2.2. Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения АООП НОО, 

включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные икоммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющимиоснову умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные ижизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования,должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поискасредств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболееэффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

испособности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

созданиямоделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационныхтехнологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебноминформационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачии интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами итехнологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры,фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения,звуки, готовить свое выступление и выступать с 
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аудио-, видео- и графическим сопровождением;соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствиис целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачамикоммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственныхсвязей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

исотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

иявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

всоответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебногопредмета. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начальногообщего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстахинформацией в процессе чтения соответствующихвозрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с цельюудовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускникиовладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 

внаглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами,содержащими 

рисунки, таблицы,диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации,выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация,сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация ипреобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную изразного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей изависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простыхучебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поискинформации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемойинформации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненнымопытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

ихпоследовательность;упорядочивать информацию по заданному основанию; 



12 

 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенныхпризнака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общийпризнак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

текстенесколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы,схемы, диаграммы; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращаявнимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбиратьнужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поисканужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, невысказанные 

втексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы,подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

напоставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место ироль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверностьпрочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации инаходить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанноготекста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образованияначинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современномвысокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с различными 

средствами ИКТ,освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможностиразличных средств ИКТ для использования в обучении, развитии 

собственной познавательнойдеятельности и общей культуры. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
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Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательногоаппарата, эргономичные прием работы с компьютером и другимисредствами 

ИКТ; выполнятькомпенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текса, запись 

звука,изображения,цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных техническихсредств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке, набирать текст на родном 

ииностранном языках, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения в графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническомукачеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записыватьаудиовизуальную или числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следоватьосновным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографическийконтроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках,контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемыхинформационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных,оценивать,интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относится к информации и квыбору источника информации. 

Создание представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения и использованием средств ИКТ:редактировать,оформлять и 

сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

сиспользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- размещать сообщения в информационной образовательной среде 

образовательногоучреждения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера, в том числе 

изготовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции(простые 

алгоритмы) в несколько действий строить программы для компьютерногоисполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственнойдеятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения АООП НОО 

1.2.3.1 Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

икультурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальнойкультуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка какгосударственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

какпоказателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературногоязыка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умениеориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковыесредства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

длярешения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(вобъёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использоватьполуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформлениятекста на компьютере; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родногоязыков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

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

содержания курсанаучится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, какзвук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужитосновой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основнуюобразовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решенияновой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолженииизучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

В качестве критериев достижения метапредметных результатов программа определяет 

сформированность у выпускника начальной школы следующих универсальных 

учебныхдействий: 

- умение отделять известное от неизвестного и высказывать предположение о 

содержаниинеизвестного; 
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- способность определять (принимать) и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, 

вести поиск средств их осуществления; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

споставленной задачей и условиями ее реализации; 

- способность определять в условиях коллективно-распределённой деятельности 

наиболееэффективные способы достижения результата; 

- способность использовать речевые средства и средства информационных 

икоммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- способность осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачамикоммуникации; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения,классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий ипричинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

- умения сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации,в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

- фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализироватьизображения, звуки, составлять тексты в устной и письменной формах; 

готовить своевыступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдатьнормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

- умение, использовать знаково-символические средства представления 

информации(графические, словесные, знаковые) для создания моделей изучаемых объектов 

ипроцессов, схем решения учебных и практических задач; 

- умение рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не считая свою 

точкузрения единственно возможной - готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различныхточек зрения и правакаждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих, готовность конструктивно 

разрешатьконфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- сформированность основы понятийного мышления, владение системой 

изученныхпредметных и межпредметных понятий и умением действовать на их основе; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общегообразования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержаниемконкретного учебного 

предмета. 

Показателями достижения предметных результатов определены следующие специфические 

длякаждой области знаний характеристики деятельности младших школьников: 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарныезвонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

дляупорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основезнания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимойинформации в различных словарях и справочниках 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и 

оцениватьсоблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения словаответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителюродителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слов в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом,оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографическихи/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:распознавать грамматические признаки слов;с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, какизменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи (именасуществительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголовпо предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологическогоразбора; 

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

ссуществительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

ипредложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, 

находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 
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- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простогопредложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлятьорфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежатьорфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способыдействий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

возраста; 

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

(умениеслышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

дляконкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи:описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить втексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность-

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

сназначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении («sms» - 

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

1.2.3.2 Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохраненияи передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
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российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле,нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности всистематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее,выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и спецификуразличных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценкупоступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательскойкомпетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя,элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочнымиисточниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опытачтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаическиепроизведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярноготекста, 

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

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения;воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни,изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношениек героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность;озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемуюинформацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросыпо содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста;объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочнойлитературы; 

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

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

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов),заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждаяответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованиемсловарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

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

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь насодержание 

текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельнымифактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста,опираясь на его содержание; 
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- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь насодержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

нанекоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

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

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

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь натексте; 

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

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

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делатьвыводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом спецификитекста в виде 

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

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы,высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правилаработы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста ивысказывать 

суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текстаи высказывать 

собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении,доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятиядругих 

видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится:осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданнойтематике или по собственному желанию;вести список прочитанных 

книг с целью использования его в учебной и внеучебнойдеятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения;составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться:работать с тематическим 

каталогом;работать с детской периодикой;самостоятельно писать отзыв о прочитанной 

книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (напримерах художественных образов и средств 

художественной выразительности);отличать на практическом уровне прозаический текстот 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;различать 

художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,пословица), 

приводить примеры этих произведений;находить средства художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться:воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры проявленияхудожественного вымысла в 

произведениях;сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя рядлитературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой,автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
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олицетворение,сравнение, эпитет);определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

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

личногоопыта;составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативнойзадачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться:вести рассказ (или повествование) на основе 

сюжета известного литературного произведения,дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературноепроизведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета;писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию прочитанного(прослушанного) произведения;создавать 

проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

ипояснениями;работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданноесамостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта(мультфильма). 

1.2.3.3. Родной язык (русский) 

- осознание роли языка как основного средства человеческого общения и какявления 

национальной культуры: понимать роль языка как основного средства 

человеческогообщения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа;понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своегонарода; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять 

познавательный интереск родному языку и желание его изучать; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразииязыкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка средидругих 

языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлятьвысказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народыРоссии; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народовРоссии; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства её познания,освоения морально-этических норм, принятых в российском 

обществе; понимать эстетическуюценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственнымиродному языку; 

- освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах,специфике, 

закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими 

илексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования 

исловоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

- формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую изразличных 

источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять 

тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слухинтонации 

звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогахна 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания;формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; 

применять вдиалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в 

различныхучебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание 

слушатьсобеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованиемактивного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе 

(внешность, интересы,любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); 

описывать предмет (название,качества, назначение); уместно употреблять в устной речи 

пословицы, поговорки родногонарода, использовать изобразительные и выразительные 
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средства родного языка (эпитеты,сравнения, олицетворения); составлять небольшие 

высказывания для публичного выступления сиспользованием небольших презентаций; 

 - чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный,художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном 

темпе, позволяющемпонять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью исамостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко);стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания,предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные 

высказывания вписьменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие 

задания (дополнение ираспространение предложения текста/изложения). 

1.2.3.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» обеспечит: 

1. понимание места и роли русской литературы в едином культурном 

пространствеРоссийской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, 

всохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных,нравственных, 

эстетических ценностей; 

2. освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятийтеории 

литературы; 

3. приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

4. формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся; 

5. удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

6. формирование первоначальных представлений о взаимодействии, 

взаимовлияниилитератур разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературыродного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетическогопространства республики Российской Федерации. 

Ученик научится: 

-воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

-соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств(живопись, музыка, фотография, кино); 

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народовРоссийской Федерации, народов мира; 

- осознанно читать вслух и про себя, адекватно воспринимать чтение взрослых и детей; 

- понимать смысл и основное содержание прочитанного, оценивать 

информацию,контролировать полноту восприятия и правильно интерпретировать текст; 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды,мифы); 

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, 

колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); 

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и 

злеи т.д.); 

- различать жанры небольших художественных произведений представителей русской 

детскойлитературы и литературы других народов: стихотворение, рассказ, басня; 

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль,последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы посодержанию текста; 

- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных,справочных); 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

длярешения учебных и практических задач; 

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 
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-проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания,ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинениезагадки, пересказ с изменением действующего лица. 

Ученик получит возможность научиться 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты,сравнения, олицетворения); 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводитьдоказательства своей точки зрения; 

1.2.3.5 Иностранный язык (английский) 

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

носителямииностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правилречевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

наэлементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширениелингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка наоснове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором идоступными образцами детской художественной 

литературы.Коммуникативные умения. Говорение. 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении),соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

ивербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст, понимать содержащуюся в нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов,содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдаяправила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

наизученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержаниетекста.Письмо. 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

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

темасообщения). 

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

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационныхособенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах,предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числесловосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативнойзадачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

исложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном 

имножественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальныеглаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные вположительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных ипространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. 

It’sinteresting),предложениясконструкциейthereis/thereare; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаиупотребления:CanIhavesometea?Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

-оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes);наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.3.5. Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающихпредметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственныхотношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственноговоображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядногопредставления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовымивыражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры,работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями,представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числоваяпоследовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельновыбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц,увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

скорость),используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени),объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

умножениеи деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
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таблицсложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числеделения состатком); 

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

итрёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 

ичислом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

сповседневной жизнью; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямойугол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат,прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду,цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложныхтаблиц и диаграмм; 

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

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

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

поискаинформации; 

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

идиаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

спомощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.3.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

занациональные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности,элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормздоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись,измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейныхархивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире.В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

икультурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведенияв мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормыадекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальнойсреде 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

илиизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектовприроды; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используяпростейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям; 

- использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

томчисле в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы,объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе икомпьютерные 
издания) для поиска необходимой информации; 

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

описаниясвойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

вживой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 
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- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влиянияэтих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасногоповедения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото 

ивидеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшиепрезентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованиемвиртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономияводы и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья,осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказыватьпервую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познанияокружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

   Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

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

сдатами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронныхносителях, 

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

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальныеисторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств,доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включаякомпьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальнымигруппами; 

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

инастоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувствоисторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

егосозидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения,профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
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- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

иправила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальнойобстановке, участвовать в коллективнойкоммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения,договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль всовместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих. 

 

1.2.3.7. Основы религиозных культур и светской этики: 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ поОсновам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры,Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российских 

общественравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственномусовершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности,становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике,основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личностипоступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры,духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы,обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, всемье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиознойтрадиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционныхрелигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в историиРоссии; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людейи 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианскойрелигиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

вдиспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российскогообщества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведениемлюдей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурныхтрадиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческогоповедения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовнойтрадиции 

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

иобряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье,религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий,религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людейи 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

вдиспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российскогообщества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведениемлюдей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурныхтрадиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческогоповедения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовнойтрадиции 

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

иобряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье,религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционныхрелигий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

историиРоссии; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людейи 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 



30 

 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

вдиспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российскогообщества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведениемлюдей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурныхтрадиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческогоповедения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

обряды,религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозноеискусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,истории её 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий,религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

вдиспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российскогообщества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведениемлюдей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурныхтрадиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческогоповедения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

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

и обряды,религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозноеискусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама,буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

вдиспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российскогообщества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведениемлюдей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурныхтрадиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческогоповедения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

вРоссийской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народовРоссии, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудоваямораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей,идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

иобщества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской(гражданской) 

этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщенияпо выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российскомобществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики иповедением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурныхтрадиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения приизучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.3.8. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материалехудожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты какценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценкепроизведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видаххудожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественномконструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности,базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится:различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура,художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать вхудожественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы иприёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла;различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать вхудожественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение кним средствами художественного образного языка;узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны(разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;приводить примеры 

ведущих художественных музеев России и художественных музеев своегорегиона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться:воспринимать произведения 

изобразительного искусства; участвовать в обсуждении ихсодержания и выразительных 

средств; различать сюжет и содержание в знакомыхпроизведениях;видеть проявления 

прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту;высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающихприроду и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится:создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм,линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощениясобственного художественно-творческого замысла;различать 

основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональнуюнапряжённость 

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

передачихудожественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;создавать 

средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладногоискусства образ 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для созданиявыразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;использовать 

декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшениясвоих изделий 

и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента;передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистикипроизведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться:пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственнойхудожественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональныесостояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций назаданные темы;моделировать 

новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа и построек 
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средствамиизобразительного искусства и компьютерной графики;выполнять простые 

рисунки и орнаментальные композиции. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится:осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческойдеятельности;выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для созданияобразов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественныезадачи (передавать характер и 

намерения объекта - природы, человека, сказочного героя,предмета, явления и т. д. - в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение ккачествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способыдействия. 

Выпускник получит возможность научиться:видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, зданий,предметов;понимать и передавать в 

художественной работе разницу представлений о красоте человекав разных культурах 

мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные темы и участвовать вколлективных работах на эти 

темы. 

Музыка: 

Предметные результатыосвоения программы отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

ролив духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальнойкультуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству имузыкальной деятельности; 

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

4) умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации,создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применятьзнания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельностиобучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничноестановление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств,музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей,возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимсяпринимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизнишколы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементымузыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствахмузыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

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

академического,церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 
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6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

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

народных 

инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразныхдвижений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

всоответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильноепевческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

взависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированнымзвуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра,блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числетембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

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

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

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

половинныхдлительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемыхпесен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие ипередача в движении. 

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

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

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

слухупростейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание понотам хоровых и оркестровых партий. 

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

вигровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 
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7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

Простыедвухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.В результате 

изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийсяполучит 

возможность научиться:реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видахмузыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и другихмузыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации);организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность;музицировать;использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пениипростейших мелодий;владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и участвовать вколлективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальныхобразов;адекватно 

оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбореобразцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;оказывать 

помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий;представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека,видеотека). 

1.2.3.9. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда вжизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложныхконструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических иорганизационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности,сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационнойсреды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектныххудожественно-конструкторских задач. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народныхпромыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) иописывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделияобстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность - ируководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

наинструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнеготруда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

втом числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителяэлементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
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искать путиего реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия,комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах,происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработкематериалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам всоответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

идоступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении иззаготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

спростейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их ивыполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия попростейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинироватьхудожественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимноерасположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способасоединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другиедоступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу,образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этотобраз в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническимсредством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютеромидругими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 

компенсирующиефизические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простымиинформационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

еёполучения, хранения, переработки. 

1.2.3.10. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

дляукрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивномвлиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), офизической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием,величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.),показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости,координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

изначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта)положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной и 

трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физическиекачества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физическиеупражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

иорганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

впомещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья;планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности,показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействияс игроками; 

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

физическойподготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость), вести 

систематическиенаблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утреннейгимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
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индивидуальных занятий,результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития ифизической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

поразвитию физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки,упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

равновесии,гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (спомощью специальной таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина,гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса иобъёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональнойнаправленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- выполнять передвижения на лыжах. 

1.2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психическогоразвития программы коррекционной работы: 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированностьсоциальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированныхзадач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различныхсредах: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущнонеобходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:в умении различать учебные 

ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еёразрешения, с ситуациями, в 

которых решение можно найти самому;в умении обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запросо специальной помощи;в умении использовать 

помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватнуюобратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю;в умении написать при необходимости SMS-сообщение, 

правильно выбрать адресата (близкогочеловека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни,проявляющееся:в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневныхбытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей;в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие;в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности;в расширении представлений об устройстве 

школьной жизни, участии в повседневной жизникласса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми;в умении ориентироваться в пространстве школы и просить 

помощи в случае затруднений,ориентироваться в расписании занятий;в умении включаться 

в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильноеучастие, брать на себя 
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ответственность;в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 

в школе; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:в расширении знаний правил коммуникации;в расширении и обогащении 

опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, 

в которых обучающийся может использовать коммуникацию каксредство достижения 

цели;в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

каксредство достижения цели (вербальную, невербальную);в умении начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,пожелание, опасения, 

завершить разговор;в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.;в умении получать и уточнять информацию от собеседника;в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:в расширении и обогащении опыта реального 

взаимодействия обучающегося с бытовымокружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений обопасности и безопасности;в адекватности 

бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) длясебя и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;в расширении и 

накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома ишколы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей идругих;в 

расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

впространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;в умении накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;в умении устанавливать 

взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни всемье и в школе;в 

умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

всемье и в школе, соответствовать этому порядку; в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задаватьвопросы;в развитии активности во 

взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;в накоплении опыта 

освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;в умении передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть понятымдругим человеком;в умении 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своимивоспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:в 

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

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

людьми;в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятыесоциальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

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

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

недовольство,благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; в освоении 

возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватнойдистанции 

в зависимости от ситуации общения;в умении проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт;в умении не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным запроявление внимания и оказание помощи;в умении 

применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социальногоконтакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:способность 

усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

исоответствовать общему темпу занятий;способность использовать речевые возможности на 

уроках при ответах и в других ситуацияхобщения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другимчеловеком, умение задавать 

вопросы;способность к наблюдательности, умение замечать новое;овладение эффективными 
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способами учебно-познавательной и предметно-практическойдеятельности;стремление к 

активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практическойдеятельности;умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять исохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности;осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и 

результат деятельности;сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НООпредметные, метапредметные и личностные 

результаты;сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоенияАООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоенияАООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющийвести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных,метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программыкоррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

призавершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

бытьиндивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемыхрезультатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными(жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

иобеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различныхсредах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвиженияобучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечномитоге, составляют основу этих результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальныеучебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающиеовладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) имежпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи иготовность к овладению в дальнейшем АООП НОО. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебнымидействиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управлениесвоей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая,собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному 

усвоению новыхзнаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющихсодержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценени измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполненияспециально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровнясформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальнаяоснова (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 
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- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнениякомплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения,специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-гокласса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы 

некоторыеначальныенавыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность 

будет привычной дляобучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. 

Во время обучения в 1 классе и в течение первого полугодия второго классацелесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя толькокачественную 

оценку. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ееосуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, нои с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

другдруга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

игосударственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогамосвоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычныхдля 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнениязаданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

ииндивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловыеединицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

онадополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательныхпотребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкоеотграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическомуи семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания,концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки),направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, созданиеситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
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Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемыхрезультатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы,составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии стребованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Оценка результатов программы коррекционной работы осуществляется с учетомследующих 

принципов: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальныхособенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающая изучение измененийпсихического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностейобучающихся; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоениисодержания АООП НОО. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоенияобучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешностьдостижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работыможет 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличиеобратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатовосвоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случаенеобходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоенияобучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все триформы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особыхобразовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровеньразвития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развитияна учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всеговремени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании даннойформы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей,состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) илинеуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР восвоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данныеэксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определениядальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционнойработы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончаниеучебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступаетоценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоенияобучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишнойдиагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных 

особенностейобучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работыиспользуется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценкирезультатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертовобъединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесноконтактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
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является выработка общей оценкидостижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательновключает мнение семьи, близких 

ребенка.Основой оценки продвижения ребенка в социальной(жизненной) компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни – вшколе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимисяпрограммы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законныхпредставителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративнымпоказателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияниянарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоенияпрограммы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законныхпредставителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическоеобследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы ворганизацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы невыносятся 

на итоговую оценку. 

 

Раздел 2. Содержательный 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельныхучебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственногоразвития, 

воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 

культуры,здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ООП НОО МБОУ СОШ №33. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровненачального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общегообразования (далее - программа формирования универсальных учебных 

действий)конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоенияосновной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционноесодержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерныхучебных программ, указывает элементы компетентности в 

области применения ИКТ(информационно-коммуникационных технологий), являющиеся 

необходимым элементом тех илииных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализациюсистемно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главнымпедагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

уобучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний иумений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или вколлективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективноосваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальныеучебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельноучиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изученияпредметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательнойдеятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков врамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыкирассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действийобучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровненачального общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общегообразования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК «Школа России»; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных,коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России» 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действийпо 

уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный,социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях крезультатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевыеустановки системы начального общего образования: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознанияответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей,религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества наоснове: 

- 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, признавать 

правокаждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников. 

3.развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческойнравственности и гуманизма на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и 

гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

иобщества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

ипоступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

какрегуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

снациональной, отечественной и мировой художественной культурой. 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивовпознания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

6. формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовностиоткрыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

уменияадекватно их оценивать; 
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7. развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

ихрезультаты; 

8. формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

кпреодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

9. формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частностипроявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда другихлюдей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУДопределяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современномвыпускнике начальной школы. 

Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

-владеющий основами умения учиться. 

- любящий родной край и свою страну. 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

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

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

-умеющий высказать свое мнение. 

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельностиеосуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования кформированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемыхрезультатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного,познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения,адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

- контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения;извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

иотношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общихзакономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбиратьстратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организацииучебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формированияуниверсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

 

смыслообразование нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
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Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и 

осознанные 

устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых,нравственных проблем. 

Самостоятельное 

созданиеспособов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участиев продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разноготипа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяетсяследующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные ивзаимообуславливающие виды действий: 

-коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

-личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуетсячерез все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

иорганизации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическомпланировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

покаждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсальногоинтегрированного Портфолио, который является процессуальным способом 

оценки достиженийучащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

приорганизации мониторинга их достижения. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечитформирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловуюориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еёмотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
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побуждает к деятельности, ради чегоона осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет дляменя учение? — и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя изсоциальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организациюсвоей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно иусвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечногорезультата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этогорезультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужноусвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору вситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логическиеучебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

сиспользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатовдеятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятиетекстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; пониманиеи адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельностипри решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символическиедействия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделенысущественные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

даннуюпредметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

свосполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность иучёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать вдиалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников истроить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем исверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценкаальтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами иусловиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи всоответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средствкоммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которойпроисхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением сдругими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка крегуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

системупредставлений о себе, отношений к себе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнениедействий, выраженных в категориях:знаю/могу, хочу, делаю 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый 

школьником)знаю/могу, хочу, 

делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

Воспитание личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» Что такое хорошо и чтотакое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровыйдух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 
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показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

исследовательская 

культура 

«Я учусь» «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культура общения «Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

вначальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение дляобучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти,воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

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

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебныхдействий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общемуобразованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачицеленаправленного формирования таких универсальных учебных действий, 
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каккоммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее 

остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детейв школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и впериод перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

Исследованияготовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальномуобщемуобразованиюпоказали,чтообучениедолжнорассматриватьсякаккомплексноеобраз

ование,включающеевсебяфизическуюипсихологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональнойзрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств 

(тонкаямоторнаякоординация),физическойиумственнойработоспособности. 

Психологическаяготовностькшколе–

сложнаясистемнаяхарактеристикапсихическогоразвитияребёнка 6-

7лет,котораяпредполагаетсформированностьпсихологическихспособностейисвойств,обеспеч

ивающихпринятиеребёнкомновойсоциальнойпозициишкольника;возможностьвыполненияим

учебнойдеятельностисначалаподруководствомучителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научныхпонятий;освоениеребёнкомновыхформкооперациииучебногосотрудничествавсистем

еотношенийсучителемиодноклассниками.Психологическаяготовностькшколеимеетследующ

ую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляцииповеденияидеятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированностьвосприятия,памяти, внимания, воображения. 

Психологическаяготовностьвсфереволиипроизвольностиобеспечиваетцеленаправленностьип

ланомерность управленияребёнкомсвоейдеятельностьюиповедением. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровненачального 

общегообразованияосуществляетсяврамкахспецифическидетскихвидовдеятельности:сюжетн

о-

ролевойигры,изобразительнойдеятельности,конструирования,восприятиясказкиипр.Неменьш

еезначениеимеетпроблемапсихологическойготовностидетейиприпереходеобучающихсянаур

овеньосновногообщегообразования.Трудноститакого перехода -ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастаниеэмоциональнойнестабильности,нарушения поведения - 

обусловленыследующимипричинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельностии 

содержанияобучения(предметная система,разныепреподавателии т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменойведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстникамипри сохранениизначимостиучебной деятельности); 

• недостаточнойготовностьюдетейкболеесложнойисамостоятельнойучебнойдея

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главнымобразом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы,учебныедействия, контроль, оценка); 

Всеэтикомпонентыприсутствуютвпрограммеформированияуниверсальныхучебныхдейс

твийизаданывформетребованийкпланируемымрезультатамобучения.Основаниемпреемствен

ностиразныхуровнейобразовательнойдеятельностиявляетсяключевымстратегическимприори

тетомнепрерывного образования - 

формированиеуменияучиться,котороеобеспечиваетсяформированиемсистемы 

универсальныхучебныхдействий. 

     2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов. 
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Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинаетсясистематическоеобучениевобразовательнойорганизации,расширяетсясфераеговза

имодействиясокружающиммиром,изменяетсясоциальныйстатусиувеличиваетсяпотребность 

всамовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения.В первуюочередьэто касается сформированностиуниверсальныхучебныхдействий 

(УУД),обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 

свою главнуюзадачу - 

закладыватьосновуформированияучебнойдеятельностиребёнка,включающуюсистемуучебны

хипознавательныхмотивов,уменияпринимать,сохранять,реализовыватьучебныецели,планиро

вать,контролировать иоцениватьучебныедействияиих результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

навопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальныхучебныхдействийвличностных,коммуникативных,познавательных,регулятивн

ыхсферах,обеспечивающихспособностькорганизациисамостоятельнойучебнойдеятельности.

НеобходимотакжераспространитьобщеучебныеуменияинавыкинаформированиеИКТ-

компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способовдеятельности, которые являются надпредметными, даёт возможность объединить 

усилия всехучебных предметов для решения общих задач обучения. В то же время такой 

подход позволитпредупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию визучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, познавательной активности 

иинициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды,стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способностиосознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результатдеятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность крефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика,школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 

Впроцессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающеммире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходятизменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, онастановится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы основаны на Требованиях к 

результатамосвоения основной образовательной программы начального общего образования 

ФГОСначального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Основное содержание учебных предметов 

2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащейречи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определениеосновной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

дляэффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формойречи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 
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этикета вситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

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

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимогоматериала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простыхвыводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщениесодержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей иструктуры текста. 

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

обученияграмоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований кэтому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученнымиправилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интереснойдетям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серийкартин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

значения.Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихсяодним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твердыхи мягких, звонких и глухих.Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

местаударения. 

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

позиционнымспособом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкостисогласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкостипредшествующего согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающуюгласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знакамипрепинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов истихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами).Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку ипри списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцеви свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетрадии на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв,буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладениеразборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написаниекоторых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательностиправильного списывания текста.Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знакапереноса. 

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 ихпорядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:раздельное 

написание слов;обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши);прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;перенос слов по слогам без 

стечения согласных;знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

егопрослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

сериисюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

словеударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков,определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких иглухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков.Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный –безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой,парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков всоответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разборслова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласныхзвуков. Использование на письме разделительныхъ и ь.Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; всловах с йотированными 

гласными е,е,ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса,абзаца.Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использованиеалфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значениекоторых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения спомощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, опрямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов иантонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различениеоднокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями.Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки,суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представлениео 

значении суффиксов иприставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова посоставу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать именасобственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».Различение 

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменениесуществительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, вкотором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических)вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению.Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам,числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор именприлагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

иупотребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественногочисла. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различениеглаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов повременам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение).Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголовпрошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов:образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

иразличий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные ипобудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные.Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных ивторостепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов)между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзови с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однороднымичленами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использованиеразных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использованиеорфографического словаря.Применение правил 

правописания:сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;сочетания 

чк – чн, чт, щн;перенос слов;прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных;проверяемые безударные гласные в корне слова;парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова;непроизносимые согласные;непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (на ограниченном перечне слов);гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках;разделительные ъ и ь;мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь,мышь);безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя,-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);безударные 

окончания имен прилагательных;раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями;не с глаголами;мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа(пишешь, учишь);мягкий знак в глаголах в сочетании -

ться;безударные личные окончания глаголов;раздельное написание предлогов с другими 

словами;знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходитобщение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

егоаргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончитьразговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебногои бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), втом числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условияхобщения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

сиспользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста.Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядкапредложений и частей текста (абзацев).План текста. Составление планов к данным 

текстам. Создание собственных текстов попредложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности,правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстахсинонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения- описания, сочинения- рассуждения. 

2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов).Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержаниюуслышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевоговысказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно- познавательному ихудожественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильномучтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпомчтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темпбеглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных нормчтения, чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Пониманиесмысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

    Чтение про себя.Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

пообъему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное,просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Пониманиеособенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста:художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

созданияэтих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозированиесодержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловыечасти, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме,слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст.Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источникнеобходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление).Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление,титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (сопорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

сочинений,периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детскимкнигам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующимивозрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

егоадекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста:своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклоресть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев,анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
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представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народовРоссии). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (повопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средствданного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие.Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев поаналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста,авторских помет, имен героев. 

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

иречь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

икраткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

илиключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части,определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всеготекста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

видесамостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описаниеместа действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание наоснове текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общностиситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавияпроизведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностейучебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных,наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам илинебольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста:установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста.  

Деление текстана части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритмадеятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова,модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного всодержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы,отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая,собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственнойточки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета вусловиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основефольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность),целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказываниенебольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответана вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного 

ихудожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественногопроизведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). 
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Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностеймонологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетныхлиний, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

местадействия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение),рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиковотечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведениясовременной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежнойлитературы, доступные для восприятия младших школьников. 

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, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя)средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественныйобраз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь,поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видоврассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностейстихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельныепесни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определениеосновного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенностисказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, 

басня – общее представление о жанре, особенностях построения ивыразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установлениепричинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности ввыполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста наоснове художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, посерии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя,возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера,увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
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магазине:одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения,Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Моилюбимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия.Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер,что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебелии интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

чертыхарактера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке(рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуацийобщения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурногообщения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;диалог-

расспрос (запрос информации и ответ на него);диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ,характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать:речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербальнореагировать на услышанное;небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковомматериале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать:вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так иотдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, гдепроисходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть:умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;основами 

письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личноеписьмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основныебуквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основныеправила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активныйсловарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

извукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткостьгласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствиесмягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). 

Ударение вслове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 
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Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенностиповествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный 

вопрос)предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочнаялексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящихстран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способахсловообразования: суффиксация (суффиксы -er, -

or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th),словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений:повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы.Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении.Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольнымсказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.)сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) иотрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящемвремени (It is 

cold.It’sfiveo’clock.).Предложениясоборотомthereis/thereare. Простыераспространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённыепредложения с 

союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite).Неопределённая форма глагола. Глагол-связкаtobe. Модальныеглаголыcan, may, 

must, haveto.Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и 

множественном числе(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым инулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

поправилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные,вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, 

any - некоторыеслучаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

сназваниями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярныхдетских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшимипроизведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

сэлементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемогоязыка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебнымиумениями и навыками:пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютернымсловарём и экранным переводом отдельных 

слов;пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;вести словарь (словарную тетрадь);систематизировать слова, например по 

тематическому принципу;пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения;опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 
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Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:совершенствуют 

приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на урокахродного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);овладевают более 

разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используясловообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст;совершенствуют общеречевые коммуникативные 

умения, например, начинать и завершатьразговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая;учатся осуществлять самоконтроль, 

самооценку;учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличиимультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённостьприобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основныхвидах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическомпланировании. 

2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды.Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

иупорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм,центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения междуединицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин.Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметическихдействий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением,вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметическогодействия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

соскобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойстварифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме,множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценкадостоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующимипроцессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время,производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планированиехода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева- 

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание 

иизображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол,многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использованиечертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающеммире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм,см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённоеизмерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин;фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрическихфигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поискаинформации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатойдиаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа.Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы:смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер,дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода,природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами,жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всегоживого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус какмодель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение наглобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование наместности. Компас.Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Времена года, ихособенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены временгода. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

запогодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условноеобозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткаяхарактеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком.Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живыхорганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

кполезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя).Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

ростарастений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурныерастения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. 
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Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода,тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разныхживотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы,птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережноеотношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика наоснове наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва,растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения –пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений.Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2–3 примерана основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат,растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природуизучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическоезначение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредствомпрактической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы),определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

напримере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств:воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники,национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельныепредставители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы.Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная,пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

вжизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека,частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья издоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченнымивозможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

сдругом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурныеценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складываетсяи развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуручеловечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека сдругими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальныхгрупп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению.Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

ивзаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилиичленов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственныеценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценкавеликой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив,совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи.Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
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школе и другихобщественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русскимязыком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимаяценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственностьчеловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водныйтранспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон,электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательностьпри пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственногоздоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный гербРоссии, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения припрослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка.Президент Российской Федерации – глава 

государства. Ответственность главы государства засоциальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

иупрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, Деньзащитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защитыдетей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона.Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

ДостопримечательностиМосквы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных историческихсобытий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы.Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(повыбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

историяи характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерныеособенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм,буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории.Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край,республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы ипр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов,проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведенияиз истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

икультурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московскоегосударство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся людиразных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории икультуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личнаяответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 



64 

 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название,расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная 

гигиена.Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепленияздоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своегофизического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощьпри лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.Дорога 

от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме вразное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом,электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один изкоторых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основыправославной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры»,«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светскойэтики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верятправославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности.Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание.Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православнойкультуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство),православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

имногоконфессионального народа России. 

2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художники зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общегочерез единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей онравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография ипроизведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы вреальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразиихудожественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представителиизобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценкашедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о ролиизобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации егоматериального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д.Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная ивспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженныесредствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий,предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

споставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа.Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы).Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных,выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественногоконструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмыработы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - 

сгибание, вырезание).Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования имоделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль вжизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища,предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания,сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женскойкрасоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы внародной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе какоснова декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетениеветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народныххудожественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива.Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста вкомпозиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое,спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главноеи второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белойи чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональныевозможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цветахарактера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые,закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно 

ихудожественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы,человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве.Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформацияформ. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма.Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритмлиний, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке.Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

вдекоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

иххарактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт.Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительныхобразов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домикулитки и т.д.Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства,изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе впроизведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например,А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 

Сезанн, В. Ван Гог идр.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

вискусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культурынародов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища,предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней,танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре.Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образзащитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира.Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная ихудожественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческиечувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д.Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту.Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различныххудожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

ивыразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материальногоокружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий,традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного идекоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественноеконструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды,книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной ихудожественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства.Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, 

растения).Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией,цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарныминавыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

врисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства,линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественныхтехник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурноймультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 
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акварели, пастели,восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природныхматериалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительногоискусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.8. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звукиокружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр,длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разнойвысоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различныхинструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуковокружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игрыдетей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

иобработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, 

детскихкинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки 

и певческогодыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки.Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры.«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознаниекоротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов;ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальнымпроизведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, 

треугольники,колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка 

«Полька», П.И. Чайковскийпьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и 

длинных звуков; формированиеустойчивой способности к равномерной пульсации; 

формирование ощущения сильной доли;чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качествеаккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые ритмическиеаккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонациякак основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 

свойства мелодии. Типымелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония №5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).Исполнение песен с плавным 

мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен споступенным движением, 

повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение сприменением ручных знаков. 
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Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонациимузыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкальногопредложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне 

иметаллофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста 

вмузыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И.Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом 

дляюношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри 

одногопроизведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разногохарактера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровомпении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнениепесен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастноголадового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов всоздании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу.Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основепройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизацияпод музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

кпесенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в 

музыкальномматериале для инструментального музицирования: подбор инструментов и 

сочинениепростых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательнаяимпровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровойи инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений втематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи.Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и 

клавиатуре.Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические 

оттенки (фортепиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоениев игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ,расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
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фортепианнойклавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой идвигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий,средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графическойзаписи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков.Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальныхпроизведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и 

нисходящее движениемелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии,стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 

иисполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

понотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческоесоревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьныхмероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала;ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальныхинструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-

вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

поучебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведениимузыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных,музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового иинструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участиеродителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,«музыканты», 

«художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарныхпраздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен,пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых 

ихороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игрыс музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», 

«Заинька». Игрынародного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов –«змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнениепроизведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников.Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 
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«народному оркестру»(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушиваниенародных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример:детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народныйхор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорныхи профессиональных ансамблей 

(пример:Государственный ансамбль народного танца имениИгоря Моисеева; коллективы 

разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации.Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные 

свойства, фразировка. Многообразиемузыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И.Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своейреспублики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть),С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с 

оркестром (начало). Узнавание впрослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая ит.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным)движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и 

пьесах для оркестраэлементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игрына металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подборпо слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» вупражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые,четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фрази предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простыеритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейшихритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы:маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразнымритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий понотам. 

Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы впределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен.Пение 

простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры 

итесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав 

нанотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти ивосьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простыеинтервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 

хоровыхпроизведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатноесопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры 

на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки впрошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И.Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

вмузыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л.Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И.Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества»,С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные иоркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма(песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

впростой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальноммузицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов 

создания контрастныхобразов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическиммоделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»:игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным инеточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А.Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальноймузыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальнойвыразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах:путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет,опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признакижанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры:пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детскоймузыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича 

и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаковразличных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделированиеметроритма («рисуем музыку»). 
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Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарныхмакетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А.Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пустьвсегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различныхжанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим иритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческоесоревнование.Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международныйдень 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видамдеятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьныхмероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

иинструментального (либо совместного) музицирования.Участие в школьных, региональных 

и всероссийских музыкально-исполнительскихфестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала;ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненныхритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах,инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических иритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

второмклассе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведениимузыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных,музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового иинструментального материала. Театрализованные 

формы проведения открытых уроков,концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровыхпроизведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие 

в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты»,«художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительскойдеятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей.Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений впроцессе работы над творческим проектом. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участиемобучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функцийучастников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, 

презентация,пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

частипроекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы надцелостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучиваниеоркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны всопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур сиспользованием 

пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинениеритмоформул для 

ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствованиеигры 

в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур 

дляразличных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 

оркестрпартии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре,национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хоровогопения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песенразных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучаниенациональных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных иэтнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые 

идр.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 

элементовдвухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструментырегиона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а такжепростейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применениеэлементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академическогорусского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русскогонародного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др.Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
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мужской, смешанный. Определениетипа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков,эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление 

хоровогорепертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной 

музыки с элементамидвухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфоническогооркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 

яркойоркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительскихколлективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 

инструментов симфоническогооркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» 

(в оркестровке М. Равеля); Б.Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментовконцертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, 

виолончель, гитара и др.) иоркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определениетембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальныхминиатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнениеканонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорныеи минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручныхзнаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне,синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны- 

эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простойдвухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованиеминтервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация 

сиспользованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий 

в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровыхпартитур различных составов.Слушание многоголосных (два-три голоса) 

хоровых произведений хорального склада,узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале.Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определениесоединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш»,«Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша».Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 
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Примеры: М. И.Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластическогоинтонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формахи др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмическихиграх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различныхэлементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрахсприменением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческоесоревнование.Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международныйдень 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие),подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьныхмероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

иинструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительскихфестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала;ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненныхритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах,инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических иритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьемклассе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведениимузыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных,музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового иинструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна мояродная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие.Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов.Подготовка и разыгрываниесказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементовимпровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие вразработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита идекораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределениеролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 
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Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

ижанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народовмира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмическихособенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа,пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровыхпартитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например,ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация 

равными длительностями /две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых 

ансамблевых дуэтов, трио;соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот.Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средствамузыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучиваниехоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков.Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмическихрисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их намузыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенныхритмоформул.Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе кпройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, 

ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов,мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный.Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембровинструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор какинструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практическойисполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народногооркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 

Агапкина, В.Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические 

песни в исполнениинародных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 

народных инструментоврегиона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровыхпартитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 

ансамблях различногосостава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование 

малых исполнительскихгрупп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание 

различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

иразнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 



77 

 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнениеособенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора вопере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальномспектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К.Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» измюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 

я» (обр. А.Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информацияо композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций 

иэмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

- характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

- создание эмоционального фона; 

- выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композиторН. Будашкина), «После 

дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков),«Приключения 

Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У.Дисней 

«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российскихрежиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 

Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А.Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), «КрокодилГена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительнымисполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

имультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнованияпо группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильноеопределение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование наоснове заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнениеизученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческоесоревнование.Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международныйдень 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие),подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьныхмероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение 

песен всопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 

импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

иинструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту 
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тематикиосвоенного учебного предмета.Участие в школьных, региональных и всероссийских 

музыкально-исполнительскихфестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала;ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

всегоразнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизацияна элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе сиспользованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального,музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведениимузыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных,музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового иинструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок,музыкально-драматических композиций 

по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок,опер и балетов на сказочные сюжеты. 

Участие родителей в музыкально-театрализованныхпредставлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальныхномеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театральногоколлектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда,самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

трудачеловека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта идекоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов).Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разныхнародов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство,эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережноеотношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции итворчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов,распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

другихдидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировкахода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальныхролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических,механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и ихпрактическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

поих декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использованиесоответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемыхинструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия;выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подборматериалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей,сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений иизменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработкиматериалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярскимножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей(окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностямидекоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другиеорнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание).Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва).Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж,эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятиео конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способысоединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции ивнешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,  

рисунку,простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим,функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование накомпьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработкиинформации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации.Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общеепредставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использованиепростейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевымсловам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережноеотношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами),готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной 
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детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера,программ Word и PowerPoint. 

2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятийфизическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье,ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека.Физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первыхсоревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными,географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры струдовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физическихкачеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости иравновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Подготовка к выполнению нормативов физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 

трудуи обороне» 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейшихзакаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развитиямышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий врежиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физическойподготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств.Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(наспортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевыедействия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

налопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

висходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упорприсев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырокназад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.Гимнастическая 

комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через виссзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания,переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

сускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений;челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровыезадания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость икоординацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию,выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

навыносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

наматериале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубокихвыпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, вседах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокиевзмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и припередвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание ипрогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастическойскамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами иприседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, нарасслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малымипредметами;преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки,перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координациюс асимметрическими ипоследовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опорес фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев телана 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом,бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

видыстилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контрольощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении,положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укреплениямышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
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отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы),комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(погимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висестоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения спредметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и 

левой ноге, на месте вверх ивверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами огимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре;пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на местена одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальнойскоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловлятеннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности,чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторныйбег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимсяинтервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодолениепрепятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, изразных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками изразных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди);повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукойподвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), сдоставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседеи приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении,прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела,стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх 

шагов; спуск с горы сизменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

вчередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями;прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску;повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков однимиз способов плавания. 

2.2.11. Родной язык (русский) 

1 класс 

Звуки: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности 

гласныхзвуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения согласных 

звуков.Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме. Сколькозвуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я 

и мягким знаком(ь). 
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Слова: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно….»;Речевой 

этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях общения.Повторение 

правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при 

общении.«Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых 

слов. Каксоставить толковый словарик; Речевая ситуация: использование интонации при 

общении.Знакомство со словами, близкими по значению. Говорим тихо – громко. 

Речь, текст, предложение: Язык как средство общения. Для чего нужна речь; Устная 

иписьменная речь. Говорим и пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся 

вежливости. 

Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение нормами 

речевогоэтикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). Простое слово 

«извините».Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень важные слова; Правила 

речевогоповедения: речевые ситуации, учитывающие возраст собеседников. Говорим 

медленно – быстро. 

Устная речь: Рассказ о месте, в котором живёшь. 

2 класс 

Звуки: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Ударные и 

безударныегласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце 

слова. 

    Слово: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия. Слово 

ипредложение. Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые 

слова.Однокоренные слова. Слово и его значение. 

Предложения, текст, речь: Различение предложений по цели высказывания и интонации.Что 

такое текст. Тема текста. Деление текста на части. Части текста и план. Типы 

текстов:описание и повествование. Типы текстов: научный и художественный. 

3 класс 

Звуки: Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения 

гласныхпосле шипящих. Правописание безударных гласных в корне слова. Правило 

написаниянепроизносимых согласных в корне слова. Повторяем фонетику и состав слова. 

Слова: Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. Правописание 

имёнсуществительных. Имя прилагательное. Правописание имён прилагательных. 

Местоимение. 

Предложения, текст, речь: Заголовок и начало текста. Пишем изложение. Пишем 

письма.Пишем изложение с элементами сочинения. 

4 класс 

Звуки: Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова. 

Слова: Морфологический разбор имени существительного. Признаки имениприлагательного. 

Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие. 

Речь, текст, предложение: Типы текста. Изложение. Изложение с элементами 

сочинения.Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное 

предложение. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

2.2.12. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

посодержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознаниецели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному 

произведению. 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтениюцелыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
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чтения),постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных нормчтения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и 

жанрупроизведений, осмысление цели чтения. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-

популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста. 

Библиографическая культура. 

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

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. 

Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к 

детскимкнигам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями 

обавторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение 

первоначальныхпредставлений об изобразительных и выразительных возможностях 

словесного искусства (о«живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальностистихотворной речи). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого 

высказывания.Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, 

умение отвечать на 

поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. 

Круг детского чтения. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и 

ихзнания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, 

оприроде и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта 

ребенка,обретению качеств «читательской самостоятельности». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 

сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных 

особенностейпроизведений: лексика, построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средствязыка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение ссодержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознаниемотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали.Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов сиспользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя),рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь.Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имёнгероев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

икраткий (передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

уменияпредвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся:чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установлениепричинно-следственных связей, последовательности событий). Развитие 

умения различатьсостояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления вустной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою,объяснять свой выбор. 

Рабочие программы 

Рабочие программы являются приложением к АООП. 

2.2.13. Программа коррекционно-развивающих логопедических занятий 

При наличии рекомендаций ТПМПК для сопровождения детей с речевыми нарушениями, 

укоторых выявлены недостатки чтения и письма, обусловленные 

недостаточнойсформированностью фонематических и лексико-грамматических средств 

речи, определенанеобходимость профилактики речевых нарушений, организовывается 

коррекционно-развивающая работа логопеда. Освоение детьми коммуникативной функции 

языка всоответствие с возрастными нормативами. 

Цель программы: 

Провести коррекционное обучение с детей с ОВЗ, преодолеть расстройства письменной и 

устной речи осложняющих учебно-познавательную деятельность. Задачи коррекционно-

развивающей работы: восполнение пробелов в развитии устной  и письменной речи 

(развитие фонемитических процессов, развитие лексико-грамматического строя, обогащение 

словарногозапаса, развитие связной речи, развитие языкового анализа и синтеза, 

преодолениедисграфических ошибок). 

Задачи коррекционно-развивающей работы: восполнение пробелов в развитии устной и 

письменной речи (развитие фонемитических процессов, развитие 

лексикограмматическогостроя, обогащение словарного запаса, развитие связной речи, 

развитие языкового анализа и синтеза, преодоление дисграфических ошибок). 

Работа с детьми: 

1. Развитие зрительно-моторных координаций. 

2. Исправление звукопроизношения. 

3. Развитие фонематических процессов. 

4. Развитие грамматического строя речи. 

5. Формирование представлений о морфологическом составе слова. 

6. Уточнение, обогащение словарного запаса. 

7. Формирование связности и последовательности высказывания. 

Работа с родителями: привлечение к коррекционно-развивающей работе 

(посещениелогопедических занятий, выполнение с детьми домашних логопедических 

занятий). 

     Работа с педагогами: информирование учителей начальных классов о проблемах 

речевогоразвития детей и приемах работы по устранению этих нарушений на уроках. 

Направления коррекционной работы 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития. Развитие мелкой моторики 

кистей и пальцев рук. Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности. Развитие 

зрительноговосприятия и узнавания. Развитие зрительной памяти и внимания. 

Формирование обобщённыхпредставлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина). 

Развитие пространственныхпредставлений и ориентации. Развитие представлений о времени. 

Развитие слухового вниманияи памяти. Развитие фонетико-фонематических представлений, 

формирование звукового анализа. 

Развитие различных видов мышления. Развитие наглядно-образного мышления (умения 
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видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитиесловесно-логического мышления (умения логично конструировать связи между 

предметами,явлениями и событиями). 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационныеупражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

Развитие речи. Развитие фонематических процессов. Постановка и 

автоматизациядефектных звуков. Коррекция недостатков лексико-грамматического строя 

речи. Формированиесвязной речи, навыков построения связного высказывания. 

    Нормативной основой разработки программ по коррекции нарушений развития речи 

являются: 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

вРоссийской Федерации» №273-ФЗ; 

− Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда приобщеобразовательной 

школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М., 1996; 

− Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО БелИРО, в том числе, 

«Созданиеусловий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья в 2015-2016 учебном году»; 

Программа работы учителя-логопеда разрабатывается с учётом контингента детей 

сречевыми нарушениями, обучающихся с ОВЗ, у которых выявлены недостатки чтения и 

письма,обусловленные недостаточной сформированностью фонетико-фонематических 

процессов илиобщим недоразвитием речи, дизорфографией. 

Особенности планирования коррекционной работы: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

_ развитие зрительного восприятия и узнавания; 

_ развитие зрительной памяти и внимания; 

_ развитие пространственных представлений и ориентации; 

_ развитие представлений о времени; 

_ развитие слухового внимания и памяти; 

_ развитие различных видов мышления: 

_ развитие наглядно-образного мышления; 

_ развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекционная работа строится в соответствии с основными принципами: 

1. Принцип комплексности (охват всего комплекса речевых нарушений: устной речи, чтения 

и письма). 

2. Патогенетический принцип (учёт механизмов нарушения устной речи, чтения и письма). 

3. Принцип учёта симптоматики и степени выраженности нарушений. 

4. Принцип опоры на сохранное звено психической функции, анализаторы, на их 

взаимодействие. 

5. Принцип поэтапного формирования умственных действий. 

6. Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

7. Принцип системности. 

8. Онтогенетический принцип (учёт той последовательности формированияпсихических 

функций, которая имеет место в онтогенезе). 

9. Общедидактические принципы (наглядность, доступность, индивидуальный подход). 

Программа для сопровождения детей с речевыми нарушениями, у которых выявлены по 

заключению ТПМПК города Белгороданедостатки чтения и письма, обусловленные 

недостаточной сформированностью фонематических и лексико-грамматических средств 

речи, профилактики речевых нарушений,повышения качества знаний, умений и навыков 
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учащихся. Программа обеспечивает достижениевыпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметныхрезультатов. 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного курса 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны обладать: 

-чувством патриотизма, гордости за свою Родину; 

-уважительным отношением к иному мнению, истории и культуре; 

-ответственным отношением к учебе; 

-осознанным, доброжелательным и уважительным отношением к другому человеку, 

егомнению; 

-навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-обладать установками на безопасность на безопасный и здоровый образ жизни; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 

впроцессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности, 

основамиэкологической культуры; 

Метапредметные результатами обучения являются формирование 

универсальныхучебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; 

-работать в соответствии с поставленной задачей; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем-логопедом; 

-работать по плану и корректировать свою деятельность; 

-определять успешность своей работы и других детей. 

Познавательные УУД: 

-искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-составлять описание объекта; 

-строить рассуждение.составлять простой и сложный план текста; 

-работать с текстом; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы, 

посодержанию текста; 

-правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы; 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне слога, слова, 

предложенияили небольшого текста); 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя- логопеда; 

-оценивать свою работу и работу товарища; 

-уметь работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Требования к уровню подготовки. 

Учащиеся должны знать: термины, используемые для обозначения основных понятий –

речь, звук, буква, артикуляция и т.д; все буквы и звуки родного языка;отличительные 

признаки гласных и согласных звуков; гласные и согласные звуки;твердые и мягкие 

согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на письме;знать и понимать 

значения синонимов, антонимов, омонимов и многозначных слов. 

Уметь: узнавать и различать гласные и согласные звуки; обозначать гласные, 

твердые,мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; различать на слух и в 

произношениисмешиваемые звуки; производить фонетический разбор слова;производить 

звукобуквенный разбор слогов и слов; записывать слова с гласными буквамиИ, Я, Ё, Ю, Е, а 

также буквами Ь и Ъ; подбирать слова на заданный звук;сравнивать слова со сходными 
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звуками; строить звуковые схемы слогов и слов;составлять словосочетания и предложения 

со смешиваемыми звуками; восстанавливатьпредложения и текст с заданными звуками; 

самостоятельно писать слуховые и зрительныедиктанты, изложения и сочинения с 

использованием оппозиционных звуков;обобщать и классифицировать предметы; не 

допускать часто повторяющихся ошибок вобразовании и согласовании существительных и 

прилагательных в роде, числе, падеже сориентацией на их окончание; восстанавливать 

деформированные предложения и текст;владеть достаточно развитой речью для усвоения 

учебной программы на минимальномбазовом уровне. 

Все перечисленные направления работы осуществляются одновременно, то есть на одном 

занятии должна идти работа как по коррекции пробелов в развитии звуковой стороны речи, 

так ипо обогащению словаря и развития грамматического строя. 

Программа составлена с учётом контингента детей с речевыми нарушениями, 

обучающихсядетей с ОВЗ, у которых выявлены по заключению ТПМПК города Белгорода 

недостатки чтения и письма, обусловленныенедостаточной сформированностью 

фонематических и лексико-грамматических средств речи,профилактики речевых нарушений, 

повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, ицелью имеет проведение 

коррекционного обучения с учащимися, преодолениерасстройств письменной и устной речи, 

осложняющих учебно-познавательную деятельность. 

Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучениемчтению и первоначальным литературным образованием. 

В процессе коррекционной работы проводится интеграция с учебными предметами 

порусскому языку и литературному чтению, и реализуются следующие сквозные линии 

развитияучащихся. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1. овладение функциональной грамотностью (первичные навыки работы с информацией); 

2. овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

3. овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1. приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

2. овладение функциональной грамотностью; 

3. овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

4. овладение родным языком; 

5. овладение орфографией и пунктуацией; 

6. развитие чувства языка 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная.Занятия с 

учителем-логопедом проводятся в развлекательной игровой форме. 

Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: игровые, наглядно-

демонстрационные, словесные. 

Программа разработана с учётом контингента детей с речевыми нарушениями,обучающихся 

по АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1), у которых выявлены недостатки чтения иписьма, 

обусловленные недостаточной сформированностью фонетико-фонематическихпроцессов или 

общим недоразвитием речи, дизорфографией. 

Программа рассчитана на 2-3 часа в неделю, продолжительность 30-40 минут – групповые. 

Общий срок реализации программы 4 года. 

Исходя из того, в какую группу попал ребенок, определяются направления работы данной 

программы. Если это группа детей, имеющих общее недоразвитие речи (нерезко 

выраженноеобщее недоразвитие речи), то работа будет направлена на: развитие зрительно-

моторнойкоординации, формирование фонематических процессов, развитие слоговой 

структуры,лексико-грамматических категорий, пополнение словаря, развитие языкового 

анализа и синтеза,связной речи. А также при необходимости включаются развитие 

артикуляционноймоторики и речевого дыхания. 
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Если это группа детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (фонетическим 

недоразвитием), то работа будет включать: развитие фонематического восприятия, 

представлений, анализа и синтеза, фонематических дифференцировок, языкового анализа и 

синтеза, обогащение словаря, развитие связной речи. 

Работа в группах с фонетичеким дефектом подразумевает: развитие артикуляционной 

моторики и речевого дыхания, постановка нарушенных звуков, автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков. 

Также данная программа предполагает, что в ходе изучения лингвистического материала и 

на его базе одновременно формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных 

качеств личности: восприятие, внимание, формы мышления – наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое. 

 

2.2.14. Программа коррекционно-развивающих дефектологических занятий 
Программа реализуется учителем-дефектологом  по направлениям коррекционной работы в 

соответствии с заключением ТПМПК г. Белгорода и с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Программа направлена на коррекцию различных 

недостатков когнитивного компонента деятельности и познавательного развития данной 

категории обучающихся. 

     Цель программы: создание специальных педагогических условий для детей с ЗПР, 

направленных на интеграцию в образовательную и социокультурную среду, помощь в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

совершенствование учебной деятельности, коррекцию недостатков развития, активизацию 

познавательной деятельности. 

Задачи программы: 

-диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных 

процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности); 

-развитие системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

-формирование пространственных и временных представлений; 

-развитие речи; 

-формирование представлений об окружающем мире; 

-восполнение пробелов в знаниях по предметам: математика, русский язык, окружающий 

мир; 

-подготовка к усвоению нового; 

-стимулирование интереса к умственной деятельности; 

-формирование позитивной мотивации к обучению 

Направления коррекционной работы 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Для организации обучения детей данной категории особую роль играют такие способы 

воздействия, которые направлены на преодоление этих отклонений, активизацию их 

познавательной деятельности. Значительное место в процессе обучения и воспитания имеют 

дидактические игры, упражнения; арт-терапевтические упражнения; психогимнастика; 

кинесиологические упражнения; письменные и устные задания.  

Усвоение материала зависит от правильного выбора методов обучения. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
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- составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями;  

-организацию и проведение 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. 

Консультативная работа включает:  

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающимуся в освоении АООП НОО.  

Информационно-просветительская работа включает:  

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся. 

    Нормативной основой разработки программ по коррекции нарушений развития речи 

являются: 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ; 

− Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М., 1996; 

− Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО БелИРО, в том числе, «Создание 

условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2015-2016 учебном году»; 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

-развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

-развитие навыков каллиграфии; 

-развитие артикуляционной моторики. 

Развитие психической деятельности: 
-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие зрительной памяти и узнавания; 

-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие слухового внимания и памяти; 

Развитие основных мыслительных операций: 

-формирование навыков анализа; 

-развитие навыка группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

-формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-формирование умения планировать свою деятельность; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие временных понятий; 

-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа 

   Коррекционная работа строится в соответствии с основными принципами: 

-принцип наглядности – использование в работе наглядных пособий и специального 

коррекционного оборудования; 
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-принцип доступности – используемый материал адаптирован как с учетом возраста, так и с 

учетом имеющегося дефекта; 

-принцип активного взаимодействия – все занятия строятся на взаимодействии с учащимися 

в форме игр, упражнений и т.д. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

     Личностные результаты: 

- устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, количественных 

отношений, математических зависимостей в окружающем мире, способам решения 

познавательных задач в области математики;  

-положительная адекватная самооценка на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- интерес к чтению, потребность в чтении;  

- интерес к письму. 

Метапредметные результаты 

       Регулятивные УУД:  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью;  

-  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

- проявлять познавательную инициативу;   

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

        Познавательные УУД: 

-  расширять свои представления о математике и точных науках;  

- сравнивать, проводить классификацию;  

- устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми понятиями 

и явлениями;  

         Коммуникативные УУД:  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных 

задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-  задавать вопросы;  

- активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и планировать  ее. 

Способы определения результативности 

При реализации рабочей программы производится оценка индивидуального развития 

обучающегося. Результаты педагогической диагностики заносятся в протокол обследования 

 обучающегося, которая хранится в кабинете учителя-дефектолога. 

Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

-коррекция высших психических функций и познавательных процессов обучающихся; 

-построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Методы отслеживания результативности: 

- наблюдение 

- мониторинг (тестирование, диагностические задания). 

Периодичность проведения диагностики – 3 раза в год (входящая, промежуточная и 

итоговая). 

Содержание коррекционной работы 

1. Сенсомоторное развитие 

- развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв; 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов; 

- развитие слухового восприятия и слухового внимания; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности движений; 

- развитие кинестетических основ движения; 
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- развитие межполушарного взаимодействия; 

- формирование способности выделять признаки предметов 

2.Формирование пространственных представлений 

- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

-формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса); 

-формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

-развитие пространственного праксиса; 

-развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных объектов. 

3. Развитие мнемических процессов 

- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

-произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия 

- развитие слухо-моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации. 

5.Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности 

-регуляция простейших двигательных актов; 

-формирования умения ориентировки в задании; 

-формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

-формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания; 

-формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии ирезультате. 

6. Формирование навыка письма 

- развитие навыка копирования, навыка работы по заданному образцу; 

- заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи; 

- звукобуквенный анализ слова; формирование навыка внимательного письма. 

7. Формирование навыка чтения 

- заучивание букв, соотнесение буквы и звука, дифференциация сходных по начертанию 

букв; 

- обучение чтению слоговых таблиц; составлению слогов, слов из предложенных букв; 

- обучение чтению слов, предложений, иллюстрированных изображением; 

- обучение составлению предложений из слов; 

обучение схематической записи слов, предложений. 

8.Формирование элементарных математических представлений 

- количество и счёт (прямой и обратный; количественный и порядковый); 

- состав числа; счётные операции; 

- решение и составление задач; 

- геометрические фигуры; цвет, форма, размер предметов. 

Общий срок реализации программы 4 года. 

2.2.15. Программа коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС является обеспечение 

условий для развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения — детей с задержкой психического развития.     

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами (далее - 

дети с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа для детей с задержкой психического развития — это комплексная программа, 

направленная на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся и оказание помощи в освоении образовательной программы 

начального общего образования. 



93 

 

Адресат. Программа составлена для детей с ЗПР обучающихся в соответствии с АООП НОО 

для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1), АООП НОО для обучающихся с ЗПР и является 

частью коррекционного блока данных образовательных программ. 

Форма реализации программы: данная программа подразумевает индивидуальную, 

групповую или подгрупповую формы работы. Количество участников групповых занятий до 

15 человек. 

Программа состоит из двух блоков: Блок 1. Развитие высших психических функций (33 часа 

для 1-х классов, 34 часа дя 2–4-х классов). Блок 2. Развитие эмоционально-волевой сферы 

(33часа для 1-х классов, 34 часа дя 2–4-х классов). Данные программные блоки могут быть 

реализованы как совместно, так и по отдельности, в зависимости от индивидуальных 

психологических особенностей обучающегося с ЗПР и рекомендаций ПМПК. Форма работы 

в рамках реализации каждого блока определяется самостоятельно специалистом, 

реализующим данную программу. 

Допускаются различные формы реализации каждого программного блока (индивидуальная, 

групповая, подгрупповая). 

Вид программы по времени реализации: долгосрочная (по 33 часа каждый блок для 1-х 

классов, по 34 часа для 2–4-х классов, 1 раз в неделю (групповая и индивидуальная формы 

работы). Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 4 года обучения. 

Временные рамки продолжительности занятий: продолжительность занятий 30-40 минут. 

Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ. 

Содержание программы 

Программа коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога для обучающихся с 

ОВЗ (вариант 7.1) состоит из двух программных блоков: 

Блок 1. Развитие высших психических функций. 

Основными задачами реализации данного блока является: 

- формирование общеинтеллектуальных умений; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации 

- формирование учебной мотивации; 

- развитие личностной сферы. 

Блок 2. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Основными задачами реализации данного блока является: 

- мотивировать учащихся к развитию самоконтроля и саморегуляции; 

- сформировать у обучающихся понимание об эмоциональной сфере человека; 

- обучить способам распознавания, описания и адекватного выражения имеющихся чувств; 

- побуждать к исследованию своих собственных личностных качеств и качеств других 

людей; 

- развивать творческий потенциал обучающихся с ОВЗ; 

- помощь в понимании особенностей позиции ученика; 

- обучить адекватным способам разрешения конфликтных ситуаций; 

- привлечь внимание к процессу взросления; 

- ввести понятие «внутренний мир человека, акцентировать внимание на его ценности и 

уникальности. 

 

2.3. Программа воспитания для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа воспитания МБОУ СОШ № 33 (далее - Программа) разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 
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рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования. Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа является обязательной частью основных образовательных программ МБОУ СОШ 

№ 33 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие  введение 

Рабочей программы воспитания. 

Введение Рабочей программы воспитания регламентируется следующими 

документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся;  

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015);  

- «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации»; 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р);  

- «Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642);  

-Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 "О государственной 

информационной системе "Современная цифровая образовательная среда" (утв. Указом 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683, с изменениями от 06.03.2018); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» (утв. Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666). 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МБОУ 

СОШ № 33 г. Белгорода обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 
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качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития образовательной 

системы; решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов 

к организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих 

программы воспитания, и при участии общественности. 

При построении воспитательной системы МБОУ СОШ № 33 мы исходим из того, что 

естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы 

понимаем осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных достижений. 

Иными словами, мы считаем, что написанные стихи имеют смысл тогда, когда их печатают в 

школьной газете или альманахе, спектакли – когда на них есть зрители, а конкурсы и 

состязания – если за победу в них  награждают, за участие благодарят, а за поражение… 

дают возможность победить в другом соревновании. Таким образом Воспитательная система 

должна способствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой ребенок 

будет ощущать себя активным участником и творцом школьной действительности, 

личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках 

образовательной системы. 

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же школьник, 

поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре школьного образования 

невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и вне учебной деятельности, их 

взаимопроникновению, т. е. создать условия, в которых само освоение учебной программы 

позволит ученику удовлетворить свои потребности в самореализации. В этом случае учиться 

хорошо станет престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика, возможно, 

станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно значимо), но и 

достоянием школы, объектом сопереживания и основой мотивации остальных школьников. 

 Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, одни прекрасно 

учатся, у других это не получается, но они замечательно рисуют, активно занимаются 

спортом или делают что – то еще, не вписывающееся в рамки предметной или учебной 

деятельности. Речь, разумеется, не идет об упрощенном принципе компенсаторности, когда 

посредственные результаты в учебе талантливого спортсмена или полная неспособность к 

лицедейству отличника воспринимается как естественное положение вещей. Опыт нашей 

работы показывает, что отмеченные достижения в одной области способствуют 

комфортному существованию этого ученика в школьной среде, побуждают его к развитию в 

остальных направлениях образовательного процесса. Именно поэтому, мы постоянно 

разрабатываем такие формы деятельности, где любой ученик школы мог проявить себя с 

лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя проектирование новых 

ситуаций достижения, и разработку возможных сфер проявления личности школьника в 

образовательной среде школы.   

Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования являлись 

развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное  духовное 

развитие личности ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

формирование  и закрепление  традиций школы. 

 Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 33 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 33являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими 

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для 

школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Отличительной особенностью нашей школы является наличие кадетских классов 

общевойсковой направленности. Гражданско-патриотическое воспитание кадетов школы 

осуществляется как через учебный процесс, так и через систему занятий в объединениях 

дополнительного образования. Начальная школа является подготовительным этапом в 

процессе становления кадетства. Официальное принятие в кадеты происходит в основной 

школе. Дополнительное образование в кадетских классах включает в себя занятия в 

объединениях дополнительного образования, а также занятия во внеурочной деятельности: 

«Общевойсковая подготовка» (строевая, огневая, парашютная подготовка), «Хореография», 

«Меткий стрелок», «Белгородоведение». Все это вместе взятое благоприятно влияет 

на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание кадет.  

В процессе воспитания организовано сотрудничество с социальными партнёрами: 

БГАДМ им. М. С. Щепкина, театр кукол, кинотеатры «Победа» и «Радуга», 

Художественный, Историко-краеведческий, Литературный музеи, Музей народной культуры 

и Музей-диорама «Огненная дуга», Белгородская областная филармония, МБУ СШОР №5,  

МБУДО ДЮСШ №6, ГБУ «СШОР № 1» Белгородской обл., ГБУ «СШОР № 2» 

Белгородской обл., МБУДО «Юность», КДН и ЗП г. Белгорода, ПДН ОП-3, Региональное 

отделение ДОСААФ России по Белгородской области.  
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие уровню начального общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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10. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

13. развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений города 

Белгорода и Белгородской области. Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: благотворительная ярмарка «Время делать добро», проекты 

«Здоровому питанию – зеленый свет», «Открытая библиотека», «Быстрее, выше, сильнее!», 

«Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор», «Быть достойным», акции «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк». 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: проект РДШ «Классные 

встречи», муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену передовым 

опытом воспитательной работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с 

представителями УМВД России по городу Белгороду,  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с управой, Советом 

территории, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Наша 

семья – спортивная семья», флешмобы. 

На школьном уровне: 
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 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 

первоклассники», «Прощай начальная школа», церемония вручения аттестатов; 

 капустники - фестиваль "КВН для всех», выпускные вечера, деловые игры, 

праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: «Олимп успеха»; 

 общешкольные профилактические мероприятия: месячник безопасности и 

гражданской защиты детей; месячник правового воспитания и профилактики 

правонарушений (единый день профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения); месячник правовой защиты детей (встречи с работниками правоохранительных 

органов, беседы о наказании за употребление спиртных и наркотических веществ, за 

использование в речи нецензурной брани, юридическая ответственность); месячник 

профилактики наркомании и СПИДа; месячник «Здоровье – это жизнь!» (беседы по 

профилактике употребления наркотических веществ, табачных изделий, алкоголя и др., 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов).     

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 проведение профилактических мероприятий по предупреждению употребления ПАВ, 

наркотических веществ, табачных и алкогольных изделий (беседы, встречи, круглые столы и 

тд.).  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 
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 индивидуальные беседы профилактического характера с целью выявления 

проблемного поведения воспитанников и дальнейшая коррекционная работа с целью 

устранения проблем.    

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные беседы, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Внеурочная 

деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО. Реализация 
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воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

 Духовно-нравственное: «Православная культура», «Мой край-родная 

Белгородчина»; 

 Спортивно- оздоровительное: «Юный чемпион», «Хореография»; 

 Общеинтеллектуальное: «Английский язык», «Информатика», «Шахматы»; 

 Общекультурное: «Смотрю на мир глазами художника», «В мире книг», 

«Страноведение», «Хоровое пение», «Мы твои друзья», «Разговор о правильном питании»; 

 Социальное: «Я-пешеход и пассажир». 

 

Дополнительное образование. 

Социально-гуманитарная деятельность.  

Курсы дополнительного образования, направленные на формирование у детей 

положительного опыта, навыков культуры общения, развития новых социальных ролей. 

Формирование знаний, умений и навыков участника дорожного движения, здорового образа 

жизни. 

 ЮИД 

 Познай себя 

Художественное творчество. 

Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 Эстрадно-театральная студия «Киндер-микс» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 Волейбол 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого входят 

представители классов,  отряда ЮИД; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям 

РДШ – личностное развитие, гражданская активность, гражданско-патриотическое 

направление, информационно-медийное направление; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (активистов РДШ по направлениям деятельности, командиров классов), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 
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 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Планета детства» – 

это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ СОШ № 33 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями культуры 

по проведению культурно- развлекательных мероприятий; участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  и т.п); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения: эмблемы); 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у школьников 



106 

 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 встречи с представителями разных профессий, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии. 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

В МБОУ СОШ № 33 функционирует  школьный медиацентр – созданная из 

заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек. 

     Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет школьников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение через инстаграм наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления.  

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  
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 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций,  лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (герб школы), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности):  

На групповом уровне:  

 Управляющий Совет школы, Совет родителей, родительский патруль, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания и родительские конференции, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  
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 участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психолога  и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут 

привлекаться учителя-предметники и классные руководители, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся по итогам независимых оценочных процедур. Высокий уровень мотивации 

учащихся к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. 
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Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий. Отсутствие случаев правонарушений 

среди обучающихся, низкий процент травматизма.  

 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся существуют 

проблемы в отношении к обучению. 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с 

родителями» и «Школьный урок» 

программы воспитания 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 

квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не испытывают 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со 

школьниками. Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. Отсутствие 

вакансий. Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным 

обеспечением.  

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы 

создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем 

повышения квалификации в рамках курсовой подготовки на базе БелИРО. Школьные 

педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за хорошую 

воспитательную работу со школьниками. 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- доминирование традиционных подходов 

к процессу воспитания, иногда 

приводящим к росту непонимания между 

педагогами и обучающимися в 

организации воспитательной 

деятельности; 

- отсутствие заинтересованности у 

педагогов и классных руководителей в 

реализации инновационных проектов в 

сфере воспитания 

Выявление профессиональных дефицитов 

педагогов в сфере коммуникации с 

подрастающим поколением и разработка 

программы, направленной на преодоление 

выявленных затруднений в 

воспитательной работе. 

Развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов в 

области воспитания. 

 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточный уровень сформированности 

у молодых педагогов компетенций в сфере 

организации воспитательной работы в 

классном коллективе.  

 

Развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и классных 

руководителей старшего возраста, с 

одной стороны, и молодых педагогов и 

классных руководителей, с другой 

стороны, направленной на преодоление 

профессиональных дефицитов в 

воспитательной работе.  
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4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

В школе имеются необходимые условия для  образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское 

сопровождение, питание, территория и т.д.). Техническое оснащение образовательно-

воспитательного процесса соответствует требованиям на 60 %. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной организации 

является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить 

свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях различного уровня.  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточность площадей для обучения 

и осуществление образовательной 

деятельности; 

- ограниченность помещений для 

организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  

- со стороны родителей, учащихся и 

педагогов полнота и эстетика 

материально-технической базы 

оценивается как недостаточная 

Инициирование на  разработку 

администрацией проекта расширения 

площади школы 

 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного 

потенциала и организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основы 

совершенствования качества результатов деятельности школы.  

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора, курирующим  воспитательную работу, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующей на базе школы детской общественной организации 

«Планета детства»; 

-качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  
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-качеством профориентационной работы школы; 

-качеством работы школьных медиа; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся при получении начального общего образования 
Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 
личностныхориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического ипсихологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека игосударства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихсяповышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознаннопридерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 
по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 
информации,красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающихсущественное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
-факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может бытьзначительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существеннымпроявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всегонаселения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 
детей опыта«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы) 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 
взрослымисамостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 
социализации 
ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё 
состояние,знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности,питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 
жизни ребёнка в семьеи образовательной организации. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 
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требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 
всейжизни образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание 
благоприятногопсихологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 
процесса,эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 
питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 
(законнымипредставителями), привлечение родителей (законных представителей) к 
совместной работе сдетьми, к разработке программы школы по охране здоровья 
обучающихся. 

Цель программы - сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одного из ценностных 
составляющих,способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общегообразования. 

Задачи программы: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье, в том 
числе овлиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 
компьютером,просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свойрежим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий,ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 
норм поведения, направленных насохранение здоровья и обеспечение экологической 
безопасности человека и природы. Формируетсличный опыт самоограничения при решении 
ключевого противоречия экологического сознанияэтого возраста «хочу – нельзя» и его 
эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 
элементы научногознания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественнополезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,   экологически 
безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 
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формированиюэкологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 
организована последующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
- организация физкультурно-оздоровительной работы; 
- реализация дополнительных образовательных курсов; 
- организация работы с родителями (законными представителями). 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 
Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального 
общего образования 

В результате реализации программы формирования экологической культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека, о важностиморали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Модель организации работы по формированию у обучающихся 

экологическойкультуры, здорового и безопасного образа жизни 

Работа МБОУ СОШ №33 по реализации программы формирования экологической 

культуры,здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

 

Этапы Направление Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ состояния и 

планирование работы школы 

организация режима дня 

детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организация 

просветительской работы с 

учащимися и родителями 

(законными представителями); 

выделение приоритетов в 

работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей 

обучающихся на уровне 

начального общего образования. 
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Второй этап 

Организация 

просветительской 

работы 

Просветительско- 

воспитательная работа с 

обучающимися, направленная 

на формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, включает 

внедрение в систему работы 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, 

которые должны носить 

модульный характер, 

реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в 

учебную деятельность; 

лекции, беседы, 

консультации по проблемам 

сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных 

привычек; 

проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

создание в школе 

общественного совета по 

здоровью, включающего 

представителей администрации, 

учащихся старших классов, 

родителей (законных 

представителей). 

Просветительская и 

методическая работа с 

педагогами, 

специалистами и родителями 

(законными представителями), 

направленная на повышение 

квалификации работников 

школы 

и повышение уровня знаний 

родителей (законных 

представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья 

детей: 

проведение соответствующих 

лекций, семинаров, круглых 

столов и т.п.; 

проведение соответствующих 

лекций, семинаров, круглых 

столов и т.п.; 

приобретение для педагогов, 

специалистов и родителей 

(законных представителей) 

необходимой научно- 

методической литературы; 

привлечение педагогов и 

родителей (законных 

представителей) к совместной 

работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

Анализ результатов работы, 

корректировка методик, 

разработка методических 

Формирование банка 

методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, 
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рекомендации по организации 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа 

жизни 

классных часов, валеологического 

направления. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

культурыздорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанныхблоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, 

рациональной организацииучебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы сродителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию уобучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Формирование экологической культуры, здорового ибезопасного образа жизни: 

-здоровьесберегающая  инфраструктура; 

-рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

-эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализацияобразовательнойпрограммы; 

-просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

трудаобучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

дляхранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

испортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированногосостава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителяфизической культуры, педагоги дополнительного образования, 

психологи, медицинскиеработники); 

-создание и функционирование медико-оздоровительного центра на 

базеобщеобразовательного учреждения. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрациюобразовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

наповышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

ивнеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях)учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

иособенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, втом 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпаразвития 

и темпа деятельности); 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 

сограниченными возможностями здоровья. 
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Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. Наиболее 

эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,здорового 

образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемаявзрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работаспособствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способностьпонимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня идвигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевыеигры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность,социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газетыпо 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

Направления деятельности Учебная и внеурочная деятельность 

Организация режима 

школьной жизни 

Снятие физических нагрузок через: 

- Оптимальный годовой календарный 

учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 1 

классы – 33 учебные недели, дополнительныеканикулы в 

середине 3 четверти. 2-4 классы – 34учебные недели, 

-обучение обучающихся в одну смену. 

- пятидневный режим обучения 1-4 классах с 

соблюдением требований к максимальному 

объему учебной нагрузки. 

- «Ступенчатый режим» постепенного 

наращивания учебной деятельности: в сентябре-октябре в 1-

х классах. 

- Облегченный день в середине учебной 

недели (учет биоритмологического оптимума 

умственной и физической работоспособности). 

- 35-минутный урок в течение первого 

полугодия в 1-х классах, 40 минут- во втором 

полугодии. 

- Ежедневная 40-минутная динамическая 

пауза; 

- Рациональный объем домашних заданий: 2 

классы до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 часов, 

отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

- Составление расписания с учетом динамики 

умственной работоспособности в течение дня инедели. 

Создание предметно- 

пространственной среды 

Отдельный блок для начальной школы. 

- Для каждого класса отведена учебная 

комната. 

- Физкультурный зал для обучающихся 

школы. 

2.Обеспечение обучающихся удобным 

рабочим местом за партой в соответствии с 

ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей 

снарушениями слуха и зрения парты, независимоот их 

роста, ставятся первыми, причем для детей спониженной 

остротой зрения они размещаются впервом ряду от окна. 
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Создание предметно- 

пространственной среды 

3.Парты в классных комнатах располагаются 

так, чтобы можно было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические 

пособия для первоклассников хранятся в школе. 

Организация учебно- 

познавательной деятельности 

1. Использование в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий: 

-технологии личностно-орентированного 

обучения; 

- здоровьесберегающая технология академикаВ.Ф. 

Базарного 

2. Оптимальное использование содержания 

валеологического образовательного компонента впредметах, 

имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, 

окружающий мир, ОБЖ 

3. Безотметочное обучение в 1-х классах 

4. Применение ИКТ с учетом требованийСанПиН. 

5.Специфика организации учебной 

деятельности первоклассников в адаптационныйпериод 

уроков по отдельным предметам вадаптационный период: 

математика, окружающиймир, технология, физкультура, 

изобразительноеискусство, музыка. 

6. Реализация раздела «Я и мое здоровье» 

программы духовно-нравственного воспитания иразвития 

личности: реализация планамероприятий по профилактике 

детскоготравматизма; изучению пожарной 

безопасности;проведение физкультурно-

оздоровительныхмероприятий: осенний кросс, спортивный 

праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

проведение дня здоровья; экскурсии в лес, парк;встречи с 

инспекторами ГИБДД, медицинскимиработниками. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

наобеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормальногофизического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышениеадаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся иформирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

урокахфизкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятийактивно-двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующихэмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективногофункционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта,соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителейфизической культуры, медицинских работников, педагога-психолога, а также всех 

педагогов. 

Направления деятельности Мероприятия 
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Организацияоздоровительно-

профилактической 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика 

состоянияздоровья 

- медицинский осмотр детей, врачами-

специалистами(педиатром, окулистом, отоларингологом, 

хирургом, неврологом); 

- медицинский осмотр детей и профилактическая работа 

стоматологического кабинета; 

- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение 

причинзаболеваемости с целью проведения более 

эффективной 

коррекционной и профилактических работ; 

- диагностика устной и письменной речи 

(мониторингречевого развития) 

2. Профилактическая работа по 

предупреждениюзаболеваний: 

- проведение плановых прививок медработником школы 

(вт.ч. вакцинация против гриппа); 

- профилактика простудных заболеваний; 

- создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, наличие сменной обуви 

и т.д.; 

- соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности 

детей: 

- согласно письму МО РФ «Об организации обучения 

впервом классе четырехлетней начальной школы» (от 

25.09.2000г. 

№ 2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом 

урокепродолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется 

проводить 

на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток 

включеныразличные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения,простудных заболеваний, заболеваний 

опорно - двигательного 

аппарата. 

- согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10) п.10 пп.10.10 

всередине учебного дня для первоклассников проводится 

динамическая пауза на свежем воздухе 

продолжительностью 40минут; 

- подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка 

испортивный час в группе продленного дня; 

- внеклассные спортивные мероприятия; 

школьные спортивные кружки 

4. Организация рационального питания 

предусматривает: 

- назначение учителя, ответственного за 

организациюгорячего питания в школе; 

- создание бракеражной комиссии в составе: 

медицинскийработник школы, учитель, ответственный за 

организацию 

питания; 
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- выполнение требований СанПиН к организации питания 

вобщеобразовательной организации; 

Организация 

оздоровительно- 

профилактической 

работы 

- соблюдение основных принципов рациональногопитания: 

соответствие энергетической ценности рациона 

возрастным физиологическим потребностям детей 

(учетнеобходимой потребности в энергии детей 

младшегошкольного возраста); 

- сбалансированность рациона питания детей посодержанию 

белков, жиров и углеводов для максимальногоих усвоения 

восполнение дефицита витаминов в питании 

школьников за счет корректировки рецептур и 

использованияобогащенных продуктов; максимальное 

разнообразиерациона путем использования достаточного 

ассортимента 

продуктов и различных способов кулинарной 

обработки;соблюдение оптимального режима питания. 

- создание благоприятных условий дляприема пищи 

(необходимые комплекты столовых приборов: 

ложкистоловые; на столах салфетки; мытье рук перед едой) 

и обучение культуре поведения за столом; 

- 100%-ный охват обучающихся начальной школы 

горячим питанием; 

- рейды комиссии по питанию с участием родителей сцелью 

проверки организации питания обучающихся в 

школе(проверяют наличие документов, санитарное 

состояние 

столовой, анализ меню, анкетирование, опрос 

обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-

социальной службы организация работы ППк 

попсихолого-педагогическому 

сопровождениюобучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

6. Работа логопедической службы по рабочимпрограммам 

для групповых и индивидуальных занятий 

«Коррекционно-развивающее обучение обучающихся 

снарушениями чтения и письма». 

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной 

работышколы является положительная динамика здоровья обучающихся во всех его 

проявлениях,активное участие детей в различных мероприятиях, а ожидаемыми 

результатами от реализации 

Программы могут стать такие изменения в образовательном процессе, как: 

- составление паспортов здоровья; 

- разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методикиадаптивной 

физической культуры; 

- совершенствование мониторинга состояния здоровья и заболеваемостиобучающихся; 

- рост качества образования и мотивации к сохранению и укреплению своегоздоровья; 

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

- снижение заболеваемости школьников, количества психоэмоциональныхрасстройств; 

- модернизация материально-технической базы школы; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительногообразования. 
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Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышениеуровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраныздоровья, предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формированиеценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательныхмодулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

- организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов поизбранной 

тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Программы, направленные на формирование экологической культурыздорового и 

безопасного образа жизни, предусматривают разные формы организациизанятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развитияребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т.п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

попроведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Направления деятельности Учебная и внеучебная деятельность 

Родительский 

всеобуч:просвещение через 

обеспечениелитературой, 

размещение 

информации на сайте 

школы,сменных стендах 

1.Обсуждение с родителями вопросов 

здоровьесбережения в семье и 

образовательнойорганизации, знакомство родителей с 

задачами иитогами работы школы в данном направлении 

на родительских собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской 

конференции, организационно-деятельностной и 

психологической игры, собрания-диспута, родительского 

лектория, семейной гостиной,встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов,семинара, педагогического 

практикум, тренинга для 

родителей и другие. 

Родительский 

всеобуч:просвещение через 

обеспечениелитературой, 

размещение 

информации на сайте 

школы,сменных стендах 

3. Просвещение родителей через размещение 

информации на сайте школы, создание 

информационныхстендов, книжных выставок: о 

нормативно-правовойбазе по воспитанию ребенка, 

правовыми аспектами, 

связанными с ответственностью родителей за воспитание 

детей: статьями Конституции РоссийскойФедерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации;Закона "Об 

образовании", Устава школы (права иобязанности 
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родителей); о социально-психологическойслужбе; о 

литературе для родителей в библиотекешколы, о 

подготовке ребенка к школе; о режиме работышколы; о 

социально-психологической службе 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам 

семейного воспитания, индивидуальныеконсультации по 

подбору литературы. 

5. Реализация цикла бесед для родителей 

6.Размещение информации на сменном 

стенде «Лучше быть здоровым!», «Береги 

здоровьесмолоду”. 

Просвещение черезсовместную 

работу педагогов иродителей 

Проведение совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведениюспортивных соревнований: «Веселые 

старты», «Осеннийкросс», спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья», дней здоровья, занятий 

попрофилактике вредных привычек в рамках 

месячника«Мой выбор», предупреждение 

травматизма,соблюдение правил безопасности и оказание 

помощи вразличных жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защитыдетей». 

Управление реализацией программы формирования экологической 

культуры,здорового и безопасного образа жизни 

Задача: контроль реализации программы формирования экологической культуры,здорового 

и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательногопроцесса, 

взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализациипрограммы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации. 

 

Направления деятельности Учебная и внеурочная деятельность 

Изучение и контроль  за 

реализацией программы в учебно-

воспитательной деятельности 

1. Утверждение планов работы в рамках 

программы (План ППк, План мероприятий по 

техникебезопасности, правилам дорожного движения, 

планвнеклассных мероприятий. 

2. Создание материально-технической базы 

дляреализации программы. Обеспечение 

специалистовнормативно-правовой методической 

литературой. 

3. Контроль за эффективностью 

использованияоборудованных площадок, залов в целях 

сохраненияздоровья обучающихся. 

4. Контроль за режимом работы специалистовслужбы. 

5. Организация проведение семинаров в 

рамкахпрограммы формирования здорового и 

безопасногообраза жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- 

гигиенических норм в обеспечении 

образовательнойдеятельности. 

7. Проверка соответствия нормам и 

утверждениерасписания школьных занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания 
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обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации 

специалистов. 

Изучение и контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Заседание методического совета о согласовании 

программы 

2. Теоретический семинар «Реорганизация 

учебно-воспитательной деятельности при 

проведенииурока с позиций здоровьесбережения». 

3.Семинар-практикум «Внедрение новых 

технологий и активных форм обучения как средства 

повышения качества ЗУН обучающихся». 

4.Педагогический консилиум «Проблемы 

школьной дезадаптации». 

5.Педагогический совет «Психологическая атмосфера 

на уроке». 

6.Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье 

как одно из условий создания ситуацийуспеха в 

обучении» 

 

Диагностика эффективности реализации программы 

Критерии  Показатели 

1. Сформированностьфизического 

потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по итогам 

углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре). 

2. 

Сформированностьнравственного 

потенциалаличности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья 

(по итогам анкетирования). 

3.Удовлетворенностьобучающихся 

школьнойжизнью 

1. Уровень удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью. 

2. Уровни эмоционально – психологического климата 

в классных коллективах (в 1-4 классах по итогам 

исследований психологов по вопросам адаптации, по 

итогам тематического контроля). 

4. Осмысление 

учащимисясодержания 

проведенныхмероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление учащимися содержания 

проведенных мероприятий (на основе анкетирования). 

 

2.5. Программа коррекционной работы для детей с ЗПР 

Цель программы коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

имедицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическоми физическом развитии обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС целью программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процессаосвоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особыеобразовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированногоподхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условийобучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей сЗПР 

образовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

полученияобразования: очная, индивидуальное обучение на дому. Проведение 

индивидуальных и групповыхкоррекционно-развивающих занятий, логопедических занятий, 

занятий дополнительногообразования. А также сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровьячерез территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ТПМПК) и школьный психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательные учреждения; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогическойпомощи детям 

с ЗПР с учѐтом особенностей психического и (или) физического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с ЗПР; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР, связанным с их 

воспитанием и обучением; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ЗПР по медицинским, социальным и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребенка; 

   -принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

   -принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению; 

-принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов образовательного учреждения в области коррекционной 

педагогики и психологии: 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора  

председатель ППк работой ППк;  

 

курирует работу по реализации программы, руководит 

осуществляет просветительскую 

деятельность при работе с родителями детей. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 
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учащимися, делает первичный запрос специалистам и 

дает первичную информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися; 

взаимодействие с семьей учащихся, с лечебными 

учреждениями, правоохранительными органами 

Психолог изучает личность учащегося и коллектива класса; 

анализирует адаптацию ребенка в образовательной 

среде; 

выявляет дезадаптированных учащихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной 

работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней подростков; 

консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед исследует речевое развитие учащихся; 

организует логопедическое сопровождение учащихся 

Учитель-дефектолог исследует познавательные способности 

учащихся;обеспечивает дефектологическое 

сопровождение учащихся. 

 

 

Направления работы 

Направления работы Характеристика содержания 

Диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого- 

педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения 

Обеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 

их образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоциональноволевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и 
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условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ЗПР в 

условиях общеобразовательного 

учреждения 

- выбор оптимальных для развития ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов 

и приемов обучения в соответствии сего 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

 системное воздействие на 

учебнопознавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных 

учебных действий икоррекцию отклонений в 

развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических 

функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

- выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья 

Информационно-просветительская 

работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми 

- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 
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информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – 

участниками образовательных 

отношенийобучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения (классного руководителя, учителей начальных 

классов, учителей предметников, социального педагога, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектологоа), обеспечивающее системное сопровождение детей с ЗПР. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Формы организации занятий 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также для ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия (по развитию речи, развитию психомоторных и сенсорных 

процессов). 
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Курсы строятся на основе рекомендаций, данных ТПМПК при обследовании детей, и 

связанных с коррекцией восприятия речи, памяти и внимания, развитием мелкой и общей 

моторики. 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия находятся за пределами 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Занятия ведутся индивидуально 

или в маленьких группах (из 2-3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом. Продолжительность  индивидуальных 

занятий 15 - 20 минут, групповых – 40 минут. 

Структура развивающих занятий 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, занятие 

на развитие познавательной сферы сменяется занятием на развитие личностных качеств и 

эмоционально-волевой сферы. 

Комплексное психолого - педагогическое сопровождение 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: психопрофилактика 

школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогического коллектива в создании 

оптимальных психологических условий для участников педагогического процесса в 

совершенствовании качества учебно-воспитательного процесса, развитии мотивационной 

среды и сохранении здоровья школьников. 

Направления работы психологической службы: 

- Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

- Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке. 

-Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

- Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса. 

- Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем 

в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

- Научно-методическая деятельность. 

Работа педагога-психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций,бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по 

запросам участниковобразовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

Вид работы Предполагаемый результат 

Психодиагностическое направление 

1 класс 

1.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

Особенности коллектива 

2 класс 

1.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений. 

Динамика развития коллектива 

2.Мониторинг детско-родительских 

отношений.  

Динамика развития детскородительских 

отношений. 

3.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей, испытывающих трудности в 

обучении и поведении. 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

3 класс 

1.Мониторинг учебной мотивации. 

Данные по учебной 

мотивации 

2.Мониторинг детско-родительских 

отношений. 

Данные о динамике развития 

детско-родительских отношений. 

3.Диагностика внутригрупповых Данные о социометрических 
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взаимоотношений. статусах детей и сплочённости. 

4.Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей, испытывающих 

трудности в обучении и поведении.  

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении. 

4 класс 

1.Мониторинг тревожности. 

Данные об уровне 

тревожности. 

2.Диагностика интеллектуальной 

готовности к обучению в среднем звене 

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене. 

3.Мониторинг учебной мотивации Динамика учебной мотивации 

4.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

Данные о социометрических 

статусах детей и сплочённости 

5.Индивидуальная углубленная диагностика 

детей, испытывающих трудности в обучении 

и поведении.  

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

1 .Индивидуальные 

психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся. 

2. Коррекционные мероприятия по 

снижению школьной тревожности и 

повышению психологической 

комфортности обучающихся.. 

Снижение уровня тревожности, повышение 

Комфортности 

3. Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к обучению в 

среднем звене у обучающихся 4-х 

классов. 

Снижение уровня 

тревожности, повышение 

готовности к обучению в среднем 

звене. 

4. Участие в работе школьной ППк 

(подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в 

обучении и воспитании, направление на 

ТПМПК) 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

Работа с педагогами 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и по 

запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых 

коллективов. 

Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение. 

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагностик. 

3.Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания (по запросам 

родителей). 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

Коррекционная работа учителя 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 

предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. При планировании работы в 
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классах, где обучаются дети с ЗПР, учителем организуется коррекционная работа в рамках 

урока, с учетом возможностей обучающихся, их индивидуальных потребностей 

 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия 

с обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия 

Коррекция нарушений 

Развитие познавательных 

процессов  

Информационно-просветительная работа 

Родительские собрания Выступление по 

актуальным темам: 

(«Готовность ребёнка к 

школе», «Причины 

отставания», 

«Особенности семейного 

воспитания» и т.п.) 

Ознакомление с 

результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы 

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

консультирований 

Консультативная, 

просветительская работа 

Выявление причин 

трудностей в обучении; 

Приобщение родителей 

к коррекционно- 

воспитательной работе 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

     В качестве сопроводительной помощи педагогу выступает: 

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 

2. Наличие компьютера с выходом в интернет, оргтехника; 

3. Коррекционно-развивающие игры. 

При планировании работы в классах, где обучаются дети с ЗПР, учителем организуется 

коррекционная работа в рамках урока, с учетом возможностей обучающихся, их 

индивидуальных потребностей. В процессе педагогической диагностики учитель выявляет 

трудности при освоении программного материала по предметам. 

Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму 

    Обучение письму: 

- трудности формирования зрительного образа буквы; 

- трудность формирования правильной траектории движений при выполнении графического 

элемента; 

- ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, 

горизонтальных, зеркальное письмо); 

- не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет 

лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, не дописывает; 

- неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов, 

большие, растянутые буквы); 

- ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера); 
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- замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); не дописывание букв, 

слогов; 

- не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку – не 

разделяет предложения и т. п.); 

- ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку; 

- медленный темп письма. 

   Обучение чтению: 

- плохо запоминает конфигурацию букв; 

- затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при 

чтении); 

- перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон); 

- замена букв, неправильное произношение при чтении; 

- пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз 

(«спотыкающийся ритм»); 

- быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение); 

- медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года); 

- медленный темп чтения (есть продвижение в течение года) 

Обучающиеся с ЗПР чаще всего допускают следующие ошибки при чтении: 

- побуквенное чтение; 

- искажения (перестановки, вставки, пропуски); 

- ошибки при чтении по догадке; 

- трудности понимания прочитанного. 

   Коррекционная работа 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации 

устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках обучения 

грамоте достигается путем использования в «Азбуке» следующих приемов: 

 а) наращивания слов; 

б) реконструирования слов. 

Это не только существенно обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, 

создает условия для развития наблюдательности и формирования у обучающегося техники 

осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) 

слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом заключается 

технология овладения первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 

наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит 

к полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — бутон, 

зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных буквенных 

знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к совокупностям печатных 

и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. 

Ребенокимеет возможность на уровне практического действия — руками — самостоятельно 

воссоздать форму изучаемой буквы. 

При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают трудности: 

- неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

- проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего 

- неумение пользоваться математической терминологией 

- неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия 

- неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений 

- проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 
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Коррекционная работа 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 2 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 

на разных уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. В учебниках 2—4 классов 

представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные 

действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. 

 

     Логопедические индивидуальные и групповые занятия. 

Коррекционная логопедическая работа проводится с детьми, имеющими нарушения речи, 

специфические нарушения навыков письма и чтения. 

Направления коррекционной работы: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

-Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

-Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

-Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

-Развитие зрительной памяти и внимания. 

-Формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина). 

-Развитие пространственных представлений и ориентации. 

-Развитие представлений о времени. 

-Развитие слухового внимания и памяти. 

-Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

-Развитие различных видов мышления. 

-Развитие наглядно-образного мышления (умения видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

-Развитие словесно-логического мышления (умения логично конструировать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

-Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

-Развитие речи. 

-Развитие фонематических процессов. 

-Постановка и автоматизация дефектных звуков. 

-Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи. 

-Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания. 

Реализуемые программы: 

«Коррекция и развитие звуко-буквенного и цифрового гнозиса у детей с интеллектуальным 

отклонением в развитии». 

«Профилактика нарушений письменной речи у учащихся первого класса». 

«Профилактика дизорфографии у младших школьников». 

«Коррекция нерезковыраженнойдислексии и трудностей формирования навыка чтения у 

младших школьников». 

«Развитие связной устной речи и активизация словаря у детей». 

 

Дефектологические индивидуальные и групповые занятия. 

Коррекционная дефектологическая работа проводится с детьми, испытывающими трудности 

в обучении. 

Направления коррекционной работы: 
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 - максимальная коррекция и развитие нарушенных психических процессов и функций; 

- нормализация ведущих видов деятельности обучающихся;  

- активизация познавательной деятельности детей;  

- повышение уровня умственного развития. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания;  

-развитие зрительной памяти и внимания;  

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов;  

-развитие пространственных представлений и ориентации;  

-развитие представлений о времени;  

-развитие слухового внимания и памяти;  

-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа; 

-развитие основных мыслительных операций;  

-развитие различных видов мышления; 

-развитие нарушений в развитии эмоционально личностной сферы; 

-развитие речи, овладение техникой речи; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Реализуемые программы: 

«Программа коррекции и развития зрительного восприятия и пространтвенного мышления у 

детей младшего школьного возраста». 

«Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте». 

«Коррекция обучения и развития школьников». 

«Формирование зрительно-предметногогнозиса и зрительно-моторной координации» 

«Нейрофизиологические механизмы отклонений в умственном развитии у детей». 

 

Психологические индивидуальные и групповые занятия. 

Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие высших 

психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Направления коррекционной работы: 

- Стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации. 

- Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль). 

- Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти). 

- Развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического), пространственных 

и временных представлений, сенсомоторной координации. 

- Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения существенных 

признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления и 

гибкости мыслительных процессов. 

- Развитие речи и коррекция звукопроизношения (развитие артикуляционной моторики, 

развитие общей и мелкой моторики, развитие фонематического восприятия, профилактики 

дизграфии и дислексии). 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей.  

-гармонизация аффективной сферы; 

-профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических проявлений 

и других отклонений в поведении; 

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера; 
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-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям; 

-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки; 

-развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том числе 

стимуляция коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих 

формирование полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и 

сверстниками). 

- Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и удерживать 

цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять способ действий, 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять словесный отчет о 

процессе в результатах деятельности, оценивать процесс и результат деятельности) 

Реализуемые программы: 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

«Программа психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой психического 

развития». 

Критерии эффективности реализации программы 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития: 

- успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

- проявляет познавательную активность; 

- умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 

- имеет сформированную учебную мотивацию; 

- ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 

- осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

- дифференцирует информацию различной модальности; 

- соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

- ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

- выполняет основные мыслительные операции (анализ, сравнение, классификация); 

- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

- контролирует свою деятельность; 

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

- использует навыки невербального взаимодействия; 

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета; 

- использует речевые средства для коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа; 

- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

- правильно пользуется грамматическими категориями; 

- строит сложные синтаксические конструкции. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
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- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- формирование высокоэффективных ресурсов у детей и подростков с ЗПР; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ЗПР. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся на разных этапах обучения. 

Раздел 3. Организационный 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план уровня начального общего образования МБОУ СОШ №33 составлен на 

основе примерного учебного плана Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №33 фиксирует общий объём 

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 разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностныйподход и индивидуализацию обучения. 

В ходе освоения учебных программ при реализации учебного плана формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность ксотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируютсяосновы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на уровне НОО МБОУ СОШ №33 ориентировано на формирование 

прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися письменной и 

математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, на формирование 

универсальных учебных действий. 

     В МБОУ СОШ № 33 введена 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года на уровне НОО в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования определяется учебным планом ОУ и отражается в календарном 

учебном графике. 

Основными задачами в сфере обучения в начальной школе являются: 
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- обеспечение овладения учащимися устойчивой речевой, математической грамотностью; 

- формирование прочных навыков учебной деятельности; 

- развитие познавательных способностей у школьников. 

Учебный план обеспечивает полноценное усвоение основных базисных предметов и 

коррекцию недостатков психофизического развития учащихся младшего школьного возраста 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы уровня 

начального общего образования МБОУ СОШ №33 в учебном плане сохранена в полном 

объёме. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, школа распределяет в соответствии 

с результатами изучения образовательных запросов и потребностей учащихся и их 

родителей, с учетом региональных особенностей. 

Учебный план НОО направлен на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

     В учебном плане представлены следующие предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном (русском) языке: родной (русский) язык, 

литературное чтение на родном (русском) языке; 

- иностранный язык: иностранный язык (английский); 

- математика и информатика: математика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир): окружающий мир; 

- основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и светской 

этики; 

- искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология: технология; 

- физическая культура: физическая культура. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 
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эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России (в ред 

Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 №1060) 

Продолжительность урока для обучающихся с ЗПР 40 минут. 

Для обучающихся организованы занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом во внеурочное время. 

Промежуточная аттестация 

Целью промежуточной аттестации является установление уровня соответствия учебных 

достижений требованиям ФГОС. 

Уровень образованности учащихся начальной школы определяется: 

Достижениямивпредметныхобластяхприовладениизнаниямииумениямипоучебнымпредмета

м; 

-развитиемличностныхкачестввпроцессе познания; 

-достижениемуровняучебнойзрелости; 
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-готовностьюкрешениюэлементарныхжизненноважныхзадач, т.е. постепеннымдостижением 

уровня функциональной грамотности; 

-творческойактивностьюучащихсявучебнойивнеучебнойдеятельности. 

Достижения учащихся начальной школы определяются: 

-порезультатамконтролязнаний; 

- по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года; 

- по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

- по результатам психолого-педагогической диагностики. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования определяется Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №33. 

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация проводится в конце 

учебного года после окончания 4 четверти по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями на уровне начального общего 

образования проводится в 2,3,4 классе в следующих формах: 

Класс  Предмет Форма 

2 Русский язык Контрольная работа в форме разноуровневых 

заданий тестового характера 

Математика Контрольная работа в форме разноуровневых 

заданий тестового характера 

3 Русский язык Контрольная работа в форме разноуровневых 

заданий тестового характера 

Математика Контрольная работа в форме разноуровневых 

заданий тестового характера 

4 Русский язык Контрольная работа в форме разноуровневых 

заданий тестового характера 

Математика Контрольная работа в форме разноуровневых 

заданий тестового характера 

 

Годовой учебный план уровня начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №33» 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 

Английский 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики – – – 34 34 
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Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 816 3073 

 

Учебный план (сетка часов)  

уровня начального общего образования МБОУ СОШ №33  

1-4 классы – система учебников «Школа России» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 

а,б,в 

2 класс 

а,б,в 

3 класс 

а,б,в 

4 класс 

а,б 
ОЧ ЧФ 

УО

О 

ОЧ ЧФ 

УОО 

О

Ч 

ЧФ 

УО

О 

ОЧ ЧФ 

УО

О 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  4  4  4  16 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Литературное 

чтение на 

родном  языке 

(русском) 

0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

–  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4  4  4  16 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

–  –  –  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительно

е искусство 
1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 1 2 1 2 1 2 1 12 
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ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка  

21 23 23 23 90 

 

Выполнение учебного плана обеспечивается реализацией рабочих программ по предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план на текущий год обучения размещен на сайте МБОУ «СОШ №33». 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могутразрабатываться 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). В соответствии с 

частью 5 статьи 41 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации» обучение детей, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, школой может быть 

организовано на дому  

 

Индивидуальный учебный план для учащихся, нуждающихся в обучении на дому, по 

основной общеобразовательной программе начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Форма обучения 
очная 

   

Всег

о 

очн

ая 

само

обазо

вание 

Все

го 

очн

ая 

само

обазо

вание 

Все

го 

очн

ая 

само

обазо

вание 

Все

го 

очн

ая 

сам

ооб

азо

ван

ие 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

Литературное 

чтение 
4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском) 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

0 
0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

0 
0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

0 
0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Искусство Музыка 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Изобразитель

ное искусство  
1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Технология Технология 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
3 0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 0,5 2,5 

 Итого: 23 11 12 23 11 12 23 11 12 23 11 12 

Максимально допустимая 
нагрузка(пятидневная учебная 

23 11 12 23 11 12 23 11 12 23 11 12  
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неделя) 

Промежуточная аттестация Русский язык – к/р; 

Математика – к/р 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся 

с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная 

практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное 

событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их 

опыт поведения, деятельности и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития 

и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 

    Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизационная 

модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 
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План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

 МБОУ СОШ №33(годовой) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов Всего 

I II III IV 
Духовно-нравственное Факультатив, экскурсии  34 34 102 170 
Спортивно-

оздоровительное 

Секция, соревнования, 

экскурсии 
99 102 136 102 

439 

Общеинтеллектуальное Кружок,  экскурсии 66 34 34 34 168 

Социальное Факультатив, кружок, 
социальные акции, 

экскурсии 
66 68 68 68 270 

Общекультурное Факультатив, кружок, 99 102 68 34 303 

Всего 330 340 340 340 1350 

 

План внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования МБОУ СОШ №33 (недельный) 
Направления внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов Всего 

I II III IV 
Духовно-нравственное Факультатив, экскурсии  1 1 3 5 
Спортивно-

оздоровительное 
Секция, соревнования, 

экскурсии 
3 3 4 3 

 

13 

Общеинтеллектуальное Кружок, клуб, экскурсии 2 1 1 1 5 

Социальное кружок, социальные 

акции, экскурсии 
2 2 2 2 

8 

Общекультурное Студия, факультатив 3 3 2 1 9 

Всего 10 10 10 10 40 

 

План внеурочной деятельности (сетка часов) на уровне  

начального общего образования МБОУ СОШ №33 

Направление 

внеурочной 

деятельност

и 

Формы 

организации и 

название 

 Количество часов 

1-а    1-б 1-в    2-а 2-б 2-в 3-а 3-б 3-в 4-а 4-б ито

го 

Кружок Юный 

чемпион 

2 2 2         6 

Студия 

«Хореография» 

  

 

     1 1   2 

всего  2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 8 

Духовно-

нравственно

е 

Факультатив 

«Православная 

культура» 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Кружок 

«Мой край-

родная 

Белгородчина» 

         1 1 2 

всего     1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Общеинтелл

ектуальное 

Кружок 

«Английский 

язык» 

1 

 

1 

 

1 

 

        3 

 

Факультатив 

«Информатика» 

2 2 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Кружок 

Шахматы! 
  1          

   1 
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 Факультатив «В 

мире книг» 
1 1 1         3 

всего  4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 29 

Общекульту

рное 

Студия 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника 

1 1 1         3 

Кружок 

«Хоровое пение» 
      1 1 1 1 1 5 

всего  1 1 1    1 1 1 1 1 8 

Социальное Кружок 

«Я-пешеход и 
пассажир» 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 17 

Кружок «Мы-

твои друзья» 

1   1 1 1 1     5 

Кружок 

«Разговор о 
правильном 

питании» 

 1          1 

всего  3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 23 

 Час 
самоподготовки 

   4 4 4 4 4 4 4 4 32 

всего     4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Всего (по 

классам) 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 

 

Учебно-методические условия 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися, создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации 

каждого школьника в свободное от учёбы время. В качестве организационной модели 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. В  реализации плана принимают участие 

педагогические работники МБОУ СОШ №33: учителя начальных классов, учителя-

предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 
Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса МБОУ СОШ№33 г. Белгорода и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 
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План внеурочной деятельности сформирован на основе изучения предпочтений 

родителей учащихся по вопросу занятости детей в детских объединениях различной  

направленности. Согласно выбору родителей,  приоритетными являются такие направления 

как спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное общеинтеллектуальное, социальное и 

общекультурное. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является всесторонне 

развитие личности ребенка, формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

- кружок «Юный чемпион» для обучающихся 1-х классов в объёме 2 часа в неделю. 
-студией «Хореография» для обучающихся 3-х классов в объёме 1 час в неделю. 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является развитие 

познавательных потребностей младших школьников, умений и навыков исследовательского 

поиска, обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 -кружком  «Английский язык» для обучающихся 1-х классов в объёме 1 час в неделю; 

-факультативом «Информатика» для обучающихся 1-4 классов в объёме 1 часа в неделю; 
       -Кружком «Шахматы» для обучающихся 1-х классов в объёме 1 часа в неделю. 

Целью реализации духовно-нравственного направления является привитие любви к 

малой Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 
Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено –

факультативом «Мой край родная Белгородчина» для обучающихся 4-х классов в объёме 1 

часа в неделю; 

- факультативом «Православная культура» для обучающихся 2-4 классов в объёме 1 

часа в неделю. 

Целью реализации социального направления является формирование юного 

субъекта социального творчества, приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 кружком «Я-пешеход и пассажир» для обучающихся 1-2 классов в объёме 2 часа в 

неделю,  в 3-4-х классах 1 час в неделю.  

 Кружок «Мы-твои друзья» для обучающихся 1-3 классов в объёме 1 час в неделю. 

   Целью реализации обшекультурного направления является гармоничное развитие 

учащихся средствами: 

 -студией «Смотрю на мир глазами художника» для обучающихся 1-х классов 2часа в 

неделю, для 2-4 классов 1 час в неделю; 

-кружок «Хоровое пение» для обучающихся 3-4 классах в объёме 1 часа в неделю. 
      -факультативом «В мире книг» для обучающихся 1-х классов в объёме 1 часа в неделю. 

Формами организации внеурочной деятельности внутри детских объединений 

являются: конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики, «круглые столы»  и др. 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемыхрезультатов 

освоения адаптированной общеобразовательной программы начальногообщего образования 

МБОУ СОШ№33 - личностных и метапредметных. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся ксаморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
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Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Планируемые результаты по каждому направлению внеурочной деятельности и форма 

оценки их достижения конкретизируются в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности. 

В результате освоения программы внеурочной деятельности обеспечивается достижение 

трех уровней результатов: 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1-2 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(3 классы) 

Школьник 

Самостоятельнодействует в 

общественной жизни 

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, 

осоциально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

Формированиепозитивных 

Отношенийшкольников к 

базовымценностям общества 

(человек, семья,Отечество, 

природа,мир, знание, труд, 

культура) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия 

 

3.3. Календарный учебный график 

Учебный год в МБОУ СОШ №33 г. Белгорода начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом. 

Для учащихся 1- 4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет5 

дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течениегодадополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебного года: 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет34 

недели, в первом классе — 33 недели. 

Величина недельной образовательной нагрузки установлена СанПиН 2.4.2.2821-10, приэтом 

образовательная недельная нагрузка должна быть равномерно распределена в 

течениеучебной недели (п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность занятий в МБОУ СОШ №33: 

1 классы – 35 мин.(I полугодие), 

40 мин. (II полугодие); 

В 1 классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 мин каждый, ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 мин, январь 

–май – по 4 урока по 40 минут). В течение 1 класса в середине учебного дня (после 2 урока) 

рекомендуется проведение динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.  

Во 2-4 классах – по 4-5 уроков по 40 минут. 

Продолжительность перемен – 20минут. 

Сменность занятий: 1 смена 

3.4. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 
Система условий реализации АООП НОО ЗПР в соответствии с требованиямиФГОС НОО 

ОВЗ разработана на основе требований Стандарта и обеспечиваетдостижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО ЗПР. Интегративнымрезультатом реализации указанных 

требований является создание комфортнойкоррекционно-развивающей образовательной 
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среды для обучающихся с ЗПР, построеннойс учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокоекачество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность дляобучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственноеразвитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психическогои социального здоровья обучающихся. Система условий 

учитывает особенности школы,а также ее взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования,так и в рамках межведомственного взаимодействия, сетевого). 

Система условий содержит: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методическогоинформационного обеспечения; обоснование необходимых изменений в 

имеющихсяусловиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программыначального общего образования образовательного учреждения; 

механизмыдостижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную 

карту) поформированию необходимой системы условий; контроль за состоянием системы 

условий. 

С детьми с ОВЗ работает учитель начальных классов, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Сопровождение другими специалистами (педагог-психолог, социальный педагог и др.)в 

случае необходимости достигается за счет организации сетевого взаимодействия. 

Кадровые условия 

    МБОУ СОШ №33укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для 

решения задач, определённых АООП НОО. 

С обучающимися с ЗПР работают учителя начальных классов, учитель-логопед,учитель-

дефектолог, учитель музыки, учитель физической культуры, учительиностранного языка, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительногообразования. 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №33 соответствуетквалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Основой дляразработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностныхобязанностей работников, с 

учётом особенностей организации труда и управления, атакже прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учрежденияслужат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационномсправочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадровогопотенциала 

образовательного учреждения в школе организована непрерывная системаповышения 

квалификации педагогических кадров. Педагоги школы регулярно обучаютсяна курсах 

повышения квалификации педагогических кадров в БелИРО, а также активноиспользуют 

дистанционные образовательные ресурсы, самообразовательную работу. 

Темасамообразования выбирается педагогом в соответствии с проблемой, над 

которойработает образовательное учреждение. Работа над темой самообразования 

завершаетсяобобщением актуального педагогического опыта. 
 

Кадровое обеспечение реализации 

адаптированной основной образовательной программы НОО ЗПР 

Должность  

 

Количество 

работников 

 

Уровень квалификации 

 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор 1 Наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим 

образованием должны иметь 

удостоверение о повышении 

квалификации в области 

инклюзивного образования 

установленного образца 

Соответствует 
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Заместитель 

директора 

4 Наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим 

образованием должны иметь 

удостоверение о повышении 

квалификации в области 

инклюзивного образования 

установленного образца 

Соответствует 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

музыки, учитель 

ИЗО, учитель 

физической 

культуры, 

учитель 

иностранного 

языка, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим 

образованием должны иметь 

удостоверение о повышении 

квалификации в области 

инклюзивного образования 

установленного образца 

Соответствует 

Учитель-логопед 

 

 

Учитель-

дефектолог 

1 

 

 

1 

Высшее профессиональное 

педагогическое образование в 

области логопедии: по специальности 

«Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед»; 

по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия» 

(квалификация/степень – бакалавр), 

либо по магистерской программе 

соответствующего направления 

(квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», 

профиль подготовки «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология» (квалификация/степень 

– бакалавр), либо по направлению 

«Педагогика», магистерская 

программа «Специальное 

педагогическое образование» 

соответствует (квалификация/степень 

– магистр). 

Лица, имеющие высшее 

профессиональное педагогическое 

образование по другим 

специальностям, направлениям, 

профилям подготовки для 

реализации программы 

коррекционной работы должны 

пройти профессиональную 

Соответствует 

 

 

Соответствует 
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переподготовку в области логопедии 

с получением диплома о 

профессиональной переподготовке 

установленного образца 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НООдля обучающихся с ЗПР 

В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиямреализации 

АООП НОО в МБОУ СОШ № 33 организована деятельность по следующимнаправлениям: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательногопроцесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учётом спецификивозрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностейперехода из 

дошкольного в младший школьный и подростковый возраст. 

С этой целью проводятся: 

- диагностические обследования первоклассников; 

- цикл групповых занятий с первоклассниками в период адаптации и на протяжениивсего 

учебного года, с обучающимися, имеющими низкий уровень адаптациипроводятся 

индивидуальные и групповые занятия; 

- с обучающимися 2-3 классов проводятся занятия с целью развития 

познавательныхпсихических процессов и формирования навыков 

конструктивноговзаимодействии; 

- проводятся диагностические обследования обучающихся 4-х классов, в 4-йчетверти 

проводятся групповые занятия для выпускников начальной школы сцелью профилактики 

дезадаптации в средней школе; 

- определение причин трудностей в обучении (2-4 классы). 

Для учителей на заседаниях методического объединения, а для родителей народительских 

собраниях организуются выступления педагога-психолога обособенностях младшего 

школьного и подросткового возраста, коррекции детско-родительских отношений. 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участниковобразовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими 

работникамии родительской общественностью с помощью таких форм работы: 

методическиеобъединения «Трудности адаптации первоклассников», «Диагностика как 

средствовоспитания классного коллектива», «Особенности детей с признаками 

гиперактивности»,«Психологические аспекты преемственности начальной и средней 

школы», «Возрастныеособенности обучающихся»; родительские собрания: «Ваш ребенок 

первоклассник»,«Особенности познавательной активности младших школьников», 

«Причины детскойагрессивности». 

3. С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а такжедиверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса в 

МБОУ СОШ № 33 г. Белгорода педагогом-психологомпроводятся: психологические занятия, 

коррекционная работа с дезадаптированнымиучащимися; индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска»; тренинги на сплочениедетского коллектива; просветительская 

работа среди обучающихся начальной школы дляформирования представлений о 

современных профессиях и личных индивидуальныхособенностях. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программыначального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств,обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общееобразование. 

Определение нормативных затрат на оказание образовательной услуги Вариант 

7.1.предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в 

средесверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же 

срокиобучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга пореализации 

основной общеобразовательной программы начального общегообразования, которая 
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адаптируется под особые образовательные потребностиобучающегося и при разработке 

которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПРпрограммы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадровогосостава специалистов, 

реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционнойработе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента,медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3)создание специальных материально-технических условий для реализацииАООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальныетехнические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии сФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПРна 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условияорганизации 

обучения ребенка с ЗПР. Финансирование рассчитывается с учетомрекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО, требованиями к наполняемостиклассов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО длякаждого обучающегося с ЗПР производится 

в большем объеме, чем финансированиеООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется впределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,определённого в 

соответствии с региональным расчётным нормативом, количествомобучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в сметеобразовательного 

учреждения. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой истимулирующей 

частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

платуруководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющихобразовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающегоперсонала образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат 

работникамобщеобразовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты 

порезультатам труда. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

пределахсредств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

влокальных правовых актах образовательного учреждения, в которых определеныкритерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии стребованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программыначального общего 

образования. В них включены динамика учебных достиженийобучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использованиеучителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих;участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта;повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счетстимулирующей части 

ФОТ производится по согласованию с органом, обеспечивающимгосударственно-

общественный характер управления общеобразовательным учреждением -Управляющим 

советом, на основании представления руководителя общеобразовательногоучреждения и с 

учетом мнения профсоюзной организации. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для обучающихся сЗПР 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена всоответствии с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательнойпрограммы начального 

общего образования, необходимого учебно-материальногооснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной исоциальной среды. 
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В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ оборудованы: 

-помещение для занятий музыкой; 

-библиотека, книгохранилище и читальный зал, обеспечивающие сохранностькнижного 

фонда; 

-спортивный зал, спортивные площадки,  оснащённые спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовленияпищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в томчисле 

горячих завтраков; 

-помещения для медицинского персонала; 

-административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников 

образовательногопроцесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. 

Функционирует 

пост пожарной охраны, который оборудован: 

-«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; 

- телефоном; 

- кнопкой отключения вентиляционной системы. 

Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается созданиекомфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В МБОУ СОШ №33 имеются 

отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другимиспециалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачампсихолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Имеется пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся наперемене и во 

второй половине дня. Организация рабочего пространства обучающегося сзадержкой 

психического развития в классе позволяет выбор парты и партнера. Приреализации АООП 

НОО обучающемуся с ЗПР обеспечена возможность постояннонаходиться в зоне внимания 

педагога. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся сЗПР, 

является наличие доступного пространства, которое позволит восприниматьмаксимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобнорасположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом овнутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режимефункционирования 

организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения,последних событиях в 

школе, ближайших планах и т.д. 

Требования к организации рабочего места 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПРявляется 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.Реализация 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использованиебазовых учебников для 

сверстников без ограничений здоровья. С учетом особыхобразовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР применяются специальныеприложения и дидактические материалы 

(преимущественное использованиенатуральной и иллюстративной наглядности), рабочие 

тетради и пр. на бумажных и(или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционнойработы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя,день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами(ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а такжелокальными 

актами образовательной организации. Организация временного режимаобучения детей с ЗПР 
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должна соответствовать их особым образовательнымпотребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. Сроки освоения АООП НООобучающимися с ЗПР 

составляют 4 года (1-4 классы). Устанавливается следующаяпродолжительность учебного 

года: 1 классы –33 учебные недели; 2 –4 классы –34учебные недели. Продолжительность 

учебной недели –5 дней (при соблюдениигигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательнойнагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается вцелях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первуюсмену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливаетсяобразовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностейобучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом ихповышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению(регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельнуюучебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся вдвигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня сорганизацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий.Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися с ЗПР учебного плана,состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участникамиобразовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки,установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, атакже паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитаниепроисходит, как в 

ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня. Учебные занятия начинаются 08.30 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день: дляобучающихся 1 классов – не превышает 4 

уроков и один день в неделю –не более 5уроков, за счет урока физической культуры; для 

обучающихся 2 –4 классов –не более 5уроков. Продолжительность учебных занятий не 

превышает 40 минут.При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока вдень 

по 35 минут каждый, в ноябре- декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

− по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность перемен между урокамисоставляет 

не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) -20 -30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроковустанавливать перемены по 

20 минут каждая. Между началом коррекционных,внеклассных, факультативных занятий, 

кружков, секций и последним урокомрекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Приобучении детей с ЗПР предусматривается 

специальный подход при комплектованиикласса общеобразовательной организации, в 

котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, не должна превышать 

25обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать 

четырех,остальные обучающиеся –не имеющие ограничений по здоровью. 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

АООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими 

иинформационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 

курсам(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя:учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровыеобразовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебныхкурсов, дисциплин 

и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит изосновного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися ипедагогами на 

постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя иобучающихся. 

Информационное обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационные условия реализацииАООП НОО 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.В школе создана 

открытая педагогическая система, сформированная на основеразнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современныхинформационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий,направленная на 

формирование творческой, социально активной личности, а также наповышение 

компетентности участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Образовательный процесс находит отражение в информационной среде: творческиеработы 

учителей и обучающихся; посредством локальной сети и Интернетаосуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления. 

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации орезультатах 

обучения детей в школе налажена работа в системе «Виртуальная школа» насайте 

http://mou.bsu.edu.ru/. 

Имеется интернет, сайт школы. (school33@beluo31.ru.) На школьном сайтепредставлена вся 

информация о деятельности образовательного учреждения, достиженияхпедагогов и 

обучающихся. Новостной раздел сайта обновляется еженедельно. 

В образовательном процессе педагогами и обучающимися активно 

используютсяэлектронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронныетренажёры; электронные практикумы; электронные схемы и карты. ПК 

оснащеныоперационными системами: Microsoft Windows XP и ALTLinux, офисными 

программами:MSOffice и OpenOffice. 

3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях (кадровых,психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и 

информационного обеспечения) 

В связи с необходимостью обеспечения эффективности управления реализацией АООП в 

МБОУ СОШ №33  запланированы следующие объективно-обоснованные изменения в 

имеющихся условиях реализации АООП НОО ЗПР: 

1. Внесение поправок в структуру методической службы и службы сопровождения МБОУ 

СОШ №33, связанных с изменениями в законодательстве об образовании вРоссийской 

Федерации. 

2. Внесение изменений в действующие локальные акты МБОУ СОШ №33. 

3. Деятельность рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ с цельюобеспечения 

координации действий всего коллектива, обеспечения информационного,научно-

методического, экспертного сопровождения процесса, стимулированиядеятельности 

педагогов. 

4. Совершенствование менеджмента образовательным учреждением, реализациейАООП 

НОО ЗПР посредством прохождения курсов повышения квалификации потематике ФГОС 

ОВЗ руководителем МБОУ СОШ №33, заместителем директора,учителями, специалистами 

сопровождения. 

5. Детальная регламентация деятельности в свете создания более 

комфортнойобразовательной среды для обучения детей-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ,реализации образовательных запросов участников образовательного процесса, а также 

дляактивизации творческого и профессионального роста педагогов, для 

организациисопровождения деятельности проектных мастерских педагогов. 

6. Повышение уровня квалификации педагогических работников, 

обеспечениянепрерывности и эффективности профессионального развития педагогов, 

готовностик профессиональной инновационной деятельности. 

7. Проведение измерения готовности педагогов к инновационной деятельности (ввопросах 

инклюзивного образования), в качестве цели измерения необходимоопределить обеспечение 

перспективного развития процесса обучения и воспитания,минимизацию факторов 

психологического сопротивления педагогов, разработатьучрежденческую программу на 

основе проведѐнного исследования. 
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8.Развитие сети социально-партнерских связей МБОУ СОШ №33 дляобеспечения 

максимальной возможности учащимся получать образовательные услугипо культурно-

эстетическому, спортивно-оздоровительному и духовно-нравственномунаправлениям. 

9.Совершенствование работы психолого-педагогической службы МБОУ СОШ№33 (в том 

числе посредством реализации профилактических и коррекционныхпрограмм, авторских 

разработок, повышение уровня квалификации членов службы)для создания и поддержания 

условий для продуктивной, совместной, партнерской иэффективной работы педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда,учителя-дефектологоа и учителей. 

10. Активизация деятельности по пополнению и обновлению учебно-методического и 

информационного обеспечения в целях обеспечения выполнениятребований стандартов. 

11. Оптимизация деятельности по развитию внутриучрежденческой ИКТ-сети,пополнению 

банка электронного банка нормативно-правовой и методическойдокументации, а также 

образовательных ресурсов. 

Дальнейшее развитие специального раздела сайта школы с целью обеспеченияоткрытости, 

прозрачности, публичности образовательной деятельности, популяризациидостижений 

педагогов и учащихся с ОВЗ в освоении АООП НОО ЗПР, а такжесвоевременного и 

общедоступного, регулярного информирования родителей иобщественности о процессе 

реализации АООП НОО ЗПР МБОУ СОШ №33. 

3.6. Механизм достижения целевых ориентиров по формированию 

необходимойсистемы условий реализации АООП НОО ЗПР 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров по формированиюнеобходимой 

системы условий реализации АООП НОО ЗПР является чѐткоевзаимодействие всех 

участников образовательного процесса. 

Для обеспечения четкого взаимодействия участников образовательногопроцесса необходимо 

своевременное информирование всех участников образовательногопроцесса о результатах и 

перспективах реализации АООП НОО ЗПР, о целях и задачахинклюзивного образования, 

обеспечение конструктивного диалога между всемиучастниками образовательного процесса, 

а также органами, реализующими функцииуправления и координации в образовательной 

сфере; четкая регламентация порядкавнесения изменений и дополнений в АООП НОО ЗПР, 

в случае возникновения измененийдействующего в области образования законодательства, а 

также появлениядиспропорции между имеющимися кадровыми, психолого-

педагогическими,финансовыми, материально-техническими, учебно-методическими и 

информационнымиусловиями и содержанием АООП НОО ЗПР. Обнародование 

деятельности МБОУ СОШ№33 по реализации механизма достижения целевых ориентиров 

по формированиюнеобходимой системы специальных условий реализации АООП НОО 

ЗПРпредполагается посредством размещения информации на сайте школы. 


	2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов.

