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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА, вариант 6.2. (далее - Программа) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средней школы №1 (далее – Учреждение) разработана в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ФАОП НОО).  

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА.  

Цель реализации АОП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья;  

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА;  

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с НОДА;  

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с НОДА;  

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;  

7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды;  

9) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 

особых образовательных потребностей;  

10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального опыта, 

знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с НОДА  

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА как неоднородной по составу группы, 

отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации в рамках одного вариантов АОП НОО разработку и 

реализацию индивидуальных учебных планов.   



4  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности.   

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное усвоение системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности).  

Принципы формирования Программы:  

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников);  

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей  

обучающихся;  

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;  

д) онтогенетический принцип;  

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;  

ж) принцип целостности содержания образования;  

з)  принцип  направленности  на  формирование  деятельности, 
 обеспечивает возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

к) принцип сотрудничества с семьей;  

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.   

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 

г., регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - 

Санитарноэпидемиологические требования).  

  

1.1.3. Общая характеристика Программы  

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. ФАОП НОО (вариант 6.2) 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет.  

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного 

введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения; проявление социальной активности.  

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей учет в 

процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины основного 

заболевания обучающихся.  

Вариант 6.2 АОП НОО реализуется в классе совместно с другими обучающимися.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА АООП НОО может быть реализована 

сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций.  

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  

У обучающегося по варианту 6.2 наблюдается дефицит познавательных и социальных 

способностей, передвигается самостоятельно. Указанные нарушения также сочетаются с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени 

выраженности.  

Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с НОДА, 

относятся:  
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Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое 

отражение в структуре и содержании образования.  

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание образовательных 

областей, так и в процессе индивидуальной работы; введение в содержание обучения специальных 

разделов, не присутствующих в образовательной программе, адресованной традиционно 

развивающимся сверстникам; использование специальных методов, приемов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных путей" обучения; наглядно-действенный характер содержания образования и 

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

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; специальная помощь в развитии возможностей вербальной 

и невербальной коммуникации; коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; обеспечение особой 

пространственной и временной организации образовательной среды; максимальное расширение 

образовательного пространства - выход за пределы образовательной организации.  

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 6.2 АОП НОО 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных 

навыков, пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание 

учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать 

физическую терапию, психологическую помощь. Обучающиеся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата, имеющие дефицит познавательных и социальных способностей, 

при освоении программного материала нуждаются в разработке опор с детализацией в форме 

алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

  

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с НОДА   

Вариант 6.2, предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения.  

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.  

АОП НОО (вариант 6.2) адресована обучающимся с НОДА, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности).   

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.   

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

сформированы недостаточно.   

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния.   

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

АОП НОО (вариант 6.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 
проведение индивидуальных коррекционных занятий, особое структурирование содержание 

обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Неспособность обучающегося с НОДА полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АОП НОО (вариант 6.2) не является препятствием для продолжения освоения данного варианта 

программы, поскольку у обучающихся с НОДА может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные 



7  

нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в полном 

объеме.   

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания АОП НОО 

(вариант 6.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вариант 6.2, может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ.  

  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

  

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные 

результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание ее 

социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

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

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи).  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные результаты освоения 

АОП НОО обучающимися с НОДА (с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей) должны отражать:  

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;  

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

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

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

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временнопространственной организации.  

  

Метапредметные результаты  

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию.   

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, 
а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты освоения АОП 

НОО обучающимися с НОДА (с учетом индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей) должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

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

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

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

  

Предметные результаты  

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные результаты освоения АОП НОО 

обучающимися с НОДА (с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей) должны отражать:  

Филология  

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

5) овладение основами грамотного письма;  

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

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 
грамматикоорфографических умений для решения практических задач  

Литературное чтение:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов;  

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;  

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи;  

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 
обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

8) формирование потребности в систематическом чтении.  

Иностранный язык:  
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1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика:  

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 
а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

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

познавательных и учебно-практических задач;  

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;  

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

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

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 
совершаемых другими людьми.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России; 4) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 
красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям  

искусства;  

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 
эмоционально-оценочное отношение;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и других);  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства.  

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

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров.  

Технология:  

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств;  

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 
требования и т.д.)  

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности;  

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок.  

Результаты освоения программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с НОДА в различных средах.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО отражают: 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  

Психокоррекционные занятия:  

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов;  

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля;  

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.   
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися АООП 

НОО целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся 

с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования.  

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных достижений обучающихся.  

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решать следующие задачи:  

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и формирование УУД;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО;  

4) предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО;  

5) обеспечивать возможность осуществления оценки динамики учебных достижений 

обучающихся.  

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты овладения обучающимися АООП 

НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так и для оценки педагогических 

кадров, деятельности образовательной организации, состояния и тенденций развития системы 

образования в целом.  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижения 

планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения 

своевременности и объективности оценки личностных результатов целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у обучающихся 

готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной, семейной).  

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не 

подлежат итоговой оценке.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении жизненными компетенциями. Всесторонняя и комплексная оценка овладения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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обучающимися жизненными компетенциями может осуществляться на основании применения 

метода экспертной группы. Основной формой работы участников экспертной группы является 

ППк образовательной организации.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП НОО 

служит оценка продвижения обучающегося с НОДА в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными УУД.  

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав 

инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области).  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).  

Принципы оценки образовательных результатов  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

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

содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях.   

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (специалистами подобран 

диагностический материал, процедуры их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся 

с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования.  

Особенности оценки личностных результатов  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 
основу этих результатов.  

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

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

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

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

должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется образовательной 



14  

организацией и должен включать педагогических работников (учителей, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования).   

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с НОДА АОП НОО 

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

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).   

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах:   

0 баллов - нет продвижения;   

1 балл - минимальное продвижение;   

2 балла - среднее продвижение;   

3 балла - значительное продвижение.   

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося.   

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 
жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.  

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательная 

организация разрабатывает Программу оценки личностных результатов с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА, которая утверждается локальными 

актами организации.   

Программа оценки личностных результатов включает:  

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся.   

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

3) систему балльной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты обучающегося (карта 

индивидуальных достижений обучающегося);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;  

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки личностных результатов.  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного 

общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с НОДА в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах:  

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД;  

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

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

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

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Особенности оценки предметных результатов  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с НОДА содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся 

уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя.  

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

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку.   

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с НОДА продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета.   

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с НОДА предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.   

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АОП НОО) аттестации обучающихся с НОДА   

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АОП 

НОО) аттестации обучающихся с НОДА включают:  

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА;  

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

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

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

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

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению);  
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- предоставление, при необходимости, 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;  

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

проявлений утомления, истощения;  

- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем 
уровне образования, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с НОДА в овладении письмом, чтением или 

счетом.   

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с НОДА, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в 

сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

  

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

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

учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО.  

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык".  

Пояснительная записка.  

Рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального общего образования 

составлена на основе Федеральной программы по учебному предмету «русский язык», требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания.  

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 

предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности.  

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой 

русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения 

и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 

определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя 

в различных жизненно важных для человека областях.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа.  

Содержание обучения:  

1. Виды речевой деятельности:  

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное восприятие звучащей речи, 

понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам;  

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение диалогической формой 

речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 

практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации;  

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте, интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации, анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста;  

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте, 

овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы, списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами, 

письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное), создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной обучающимся 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи).  

2. Обучение грамоте:  

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его значения, установление 

числа и последовательности звуков в слове, сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками, различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги, определение места ударения;  

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение позиционным  

способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель твердости - мягкости 

согласных звуков, функция букв е, ё, ю, я, мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука, знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв;  

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании;  

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или печатанием на 

компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
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произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом образом и послогового чтения 

написанных слов. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

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

кличках животных;  

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении.  

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией;  

е) 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;  

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

3. Формирование грамматического строя речи.  

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка.  

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по 

вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочетаний.  

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, их группировка по 

вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?", "как?", "где?".  

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях 

с числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа.  

Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что делал?" "что будет 

делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее время", "прошедшее время", 

"будущее время".  

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета.  

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозначая 

терминами "мужской род", "средний род", "женский род".  

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях.  

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет 

и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки 

действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; 

отсутствие или отрицание.  

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: 

пере-; на-; вз- (вс-); с- (со-); раз- (рас-).  

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, -тель, -арь.  

Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное".  

4. Сведения по грамматике и правописанию:  

а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами 

й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. Слоговой и звуко-буквенный анализ слов, его роль 

в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, перестановок. Обозначение 
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мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различия и, й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова 

между согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. Парные звонкие и 

глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных 

на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове. Правописание безударных 

гласных в словах и формах слов (водой - под воду). Двойные согласные в простейших словах. 

Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных, разделительный мягкий знак, двойные 

согласные. Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. 

Раздельное написание со словами предлогов с (со), из, к, от;  

б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Использование 

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

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. Умение 

найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение расположить 

слова в алфавитном порядке (фамилии, имена). Вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения (знакомство). Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в 

кличках животных, названиях городов, деревень, рек;  

в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, приставке,  

суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по 

составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме 

приставок на з- и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слова. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение 

за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, в 

корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в корне 

слова. Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-

, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. 

Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с 

приставками и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах. Предлог. 

Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, 

у);  

г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, вопросы. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по 

числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных женского рода и его 

отсутствие у существительных мужского рода ("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - плащ", 

"мышь - камыш"). Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных 

окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ин, -ин). Склонение имен существительных во множественном 

числе. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание 

безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и 

ц). Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений в 

речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: 

настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме 

глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице 

единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься, -тся, -ться;  
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д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы "кто?", "что?". 

Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", 

"какое?", "какие?". Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы "что 

делает?", "что делал?", "что сделает?", "что сделал?". Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и 

противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, 

близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова;  

е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 

смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими 

формами и распространить предложение. Предложения повествовательные, вопросительные, 

восклицательные выделить голосом важные по смыслу слова в предложении. Главные члены 

предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения 

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

союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с 

однородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное 

предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. Членение речи на предложения. 

Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. 

Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по 

вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце предложений точки, 

вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись простых 

предложений, предварительно проанализированных в классе.  

5. Развитие речи:  

а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, 

качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей 

животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей 

животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или 

животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие 

предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по 

завершенности и незавершенности и другое. Слова, обозначающие сравнение признаков 

предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-

этическую оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, 

о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию 

различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы);  

б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными 

членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными 

причинами, цели, времени, места. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. 

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

использованием тематического словаря. Составление и запись рассказов повествовательного 

характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и другом (по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа под руководством 

педагогического работника в форме вопросов, повествовательных предложений. Введение в 

рассказы элементов описания. Понятие об изложении. Изложение под руководством 

педагогического работника, по готовому и коллективно составленному плану. Выражение 



21  

связи между частями текста и предложениями с помощью слов "вдруг, потом, однажды, 

вокруг, неожиданно и других". Составление рассказов (сочинений) с элементами описания 

внешности, характера человека, с элементами рассуждения (с помощью педагогического 

работника). Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи);  

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения,  

поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, 

используемые при знакомстве;  

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 

Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие 

обучающимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий 

и других впечатлений с предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте 

основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в определенной 

последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, времени, места 

событий (расспрашивание). Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, 

конец). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их 

применения:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение".  

Пояснительная записка.  

Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Учебный предмет "Литературное чтение" призван ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учетом 

этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

"Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни.  

Содержание обучения.  

Виды речевой и читательской деятельности.  

1. Чтение:  

а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования;  

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

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

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

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания;  

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

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

теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов;  

г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочноиллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой;  

д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

героя произведения с использованием художественно выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью педагогического работника), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
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текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев;  

е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

2. 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. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

3. Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках.  

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

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

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

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

к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

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

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  

6. Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять 

дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 

подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном 

ударении как в произношении других обучающихся, так и своем собственном и исправлять их:  

а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 

выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении 

текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи;  

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты  

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи 

с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). Изменение 

высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости 

соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и 

восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по 

подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием педагогического работника, 

подчеркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения в 

диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении 

формы слова (рука - руки);  

в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков 

речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в 

начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных 

перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ  

(обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день).  

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч.  

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, цс, 

ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, 

несет, пюре). Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в 

ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное 

произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. Дифференцированное 

произношение согласных звуков, родственных по артикуляции:  

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); 

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ; глухих и звонких: ф-в, п-

б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; аффрикат: ц-ч;  

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш; твердых и 

мягких: ф-фь, п-пь, т-ть;  
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г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, 

соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому 

контуру. Воспроизведение четырех-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со 

стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). Понятие "слог", 

"ударение". Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, 

ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение звуков речи на 

гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. Соблюдение в речи правил 

орфоэпии (сопряжено и отраженно, по надстрочному знаку): безударный о произносится как 

[а]; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные 

согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как [што], [штобы]; 

кого, чего и окончания -ого, -его - как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; непроизносимые согласные в 

словах не произносятся ("чу(в)ствуют", "со(л)нце"); соблюдение в речи правильного 

произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс ([детство], 

[Братск]), стн - здн ("чес(т)но", "поз(д)но"); произношение сочетаний предлогов в, из, под с 

существительными ("в саду", "из сада", "под стулом"); гласный и после согласных [ш], [ж], [ц] 

произносятся как [ы] ("живот"); согласные (кроме [ш], [ж], [ц]) перед гласными [э], [и] 

произносятся мягко ("перо", "писать", "Петя"); предлог с существительным типа "с братом", "с 

дедушкой" произносится как [збратом], [здедушкой]; звук [г] перед [к], [т] произносится как [х] 

([лехко]); сочетания сч, зч, жч произносятся как [щ] ("щипать"); окончания -тся, -ться 

произносятся как [цца]; свистящие [с], [з] употребляются следующим за ним шипящим 

([шшил], [ижжарил]);  

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряжено и отраженно). Воспроизведение повествовательной, 

вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 

самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление 

навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, 

отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего 

отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы).  

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

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

формирование потребности в систематическом чтении;  

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

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

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»  
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Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития 

и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по иностранному (английскому) языку.  

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, 

что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. 

Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие.  

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают:  

• формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей обучающегося;  

• расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,  

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;  

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

• использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение);  

• формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку.  

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают:  

• осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов;  

• становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого  

развития;  

• развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

• формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 

причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности;  
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• становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке.  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 

других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает:  

• понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов;  

• формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения;  

• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа;  

• воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов;  

• формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык».  

Содержание обучения  

2 класс  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец.  

Выходной день.  

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

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).  



28  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо  

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).  

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом).  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

«r» (there is/there).  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  



29  

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, 

doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в 

утвердительной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения.  

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

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 

there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four 

pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? – There are 

four pens.).  

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

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my 

cat. She can play the piano.).  

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? – Yes, it is./No, it isn’t.).  

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

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

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

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

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

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

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

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book 

– books; a man – men).  

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these).  

Количественные числительные (1–12).  

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

(in, on, near, under).  

Союзы and и but (c однородными членами).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством).  
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Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

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

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. Компенсаторные 

умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций.  

3 класс  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы.  

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

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

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной  

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей информации; сообщение фактической  

информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.  

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка.  
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Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой 

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

догадки.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.  

Письмо  

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей.  

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

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

«r» (there is/there are).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. Графика, 

орфография и пунктуация Правильное написание изученных 

слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного   

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака  
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апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 

лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных 

с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

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

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

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

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

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

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

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

boys’ books).  

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of).  

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

местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got 

some.).  

Наречия частотности (usually, often).  

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

Вопросительные слова (when, whose, why).  

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

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

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством.  

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

книг.  

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций.  
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации.  

4 класс  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

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

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

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

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

Покупки.  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в 

том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; диалога – побуждения к 

действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; 

приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 

предложение собеседника; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической  

информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или 

литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, 

вопросы и (или) иллюстрации.  

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

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

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и (или) иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания.  

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой 

и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки, в том числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка  

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение.  

Письмо  

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. Языковые знания и 

навыки  

Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

«r» (there is/there are).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  
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Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация.  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 

перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже 

(Possessive Case).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 

лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play – a 

play).  

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I  

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

Отрицательное местоимение no.  

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good 

– better – (the) best, bad – worse – (the) worst.  

Наречия времени.  

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

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).  

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

книг.  

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и 

их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий.  

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.  
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации.  

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

• уважение к своему и другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений.  

2) духовно-нравственного воспитания:  

• признание индивидуальности каждого человека;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

3) эстетического воспитания:  

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

5) трудового воспитания:  

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессия.  

6) экологического воспитания:  

• бережное отношение к природе;  

• неприятие действий, приносящих ей вред.  

7) ценности научного познания:  

• первоначальные представления о научной картине мира;  

• познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и 

самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
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действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические действия:  

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

• выбирать источник получения информации;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной  

безопасности при поиске информации в Интернете;  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

• готовить небольшие публичные выступления;  

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  
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• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий.  

Совместная деятельность  

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Предметные результаты  

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной).  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

Коммуникативные умения Говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); создавать устные связные 

монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, вопросы.  

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся;  

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд).  

Смысловое чтение: читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; читать про себя и понимать учебные тексты, построенные 

на изученном языковом  

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 

слов).  

Письмо: заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с  

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать с опорой на образец короткие 

поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом).  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи:  

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить  

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); применять правила чтения гласных в 

открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные 
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сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

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

их ритмико-интонационных особенностей. Графика, 

орфография и пунктуация: правильно писать изученные 

слова;  

заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный  

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глаголасвязки, 

вспомогательного и модального глаголов.  

Лексическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; использовать языковую догадку в распознавании 

интернациональных слов.  

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные  

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); распознавать и употреблять 

нераспространённые и распространённые простые  

предложения; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в 

Present Simple Tense; распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с  

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с составным  

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с глаголом- 

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine.  

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими  

глагольными формами; распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have  

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t  

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

получения разрешения (Can I go out?); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число  

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные  

местоимения; распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this  

– these; распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные  

(1–12); распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who,  

what, how, where, how many; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

on, in, near,  

under;  
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при  

однородных членах).  

Социокультурные знания и умения:  

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

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

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

Коммуникативные умения Говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог- 

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) 

в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными 

опорами; передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или)  

зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз).  

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать учебные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1 минуты).  

Смысловое чтение: читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова,  

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов).  

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

возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; писать с опорой на образец поздравления с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством  

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

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи:  

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

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

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); читать новые 

слова согласно основным правилам чтения;  

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

их ритмико-интонационных особенностей. Графика, 

орфография и пунктуация: правильно писать изученные 

слова;  

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный  

знаки в конце предложения, апостроф).  

Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -
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teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). Грамматическая сторона речи: распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в  

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to 

be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на - 

ing: to like/enjoy doing something; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию I’d like to ...; распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи существительные в  

притяжательном падеже (Possessive Case); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

слова, выражающие  

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually,  

often;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в  

объектном падеже; распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that  

– those; распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения  

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи вопросительные слова when,  

whose, why; распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные  

(13–100); распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1– 

30);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления  

движения to (We went to Moscow last year.); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлоги места next to, in front  

of, behind; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в  

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. Социокультурные знания и умения: владеть 

социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); кратко 

представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском  

языке.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

Коммуникативные умения Говорение:  

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

расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника); вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными 

и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); создавать устные связные монологические 

высказывания по образцу; выражать своё  

отношение к предмету речи; передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или)  

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз.  
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представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз.  

Аудирование:  

воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  учителя  и  других 

 обучающихся,  

вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать учебные и 

адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты).  

Смысловое чтение: читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом  

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать  

представленную в них информацию.  

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

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; писать с опорой на 

образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством  

с выражением пожеланий; писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём  

сообщения – до 50 слов).  

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи: читать 

новые слова согласно основным правилам чтения;  

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

их ритмико-интонационных особенностей. Графика, 

орфография и пунктуация: правильно писать изученные 

слова;  

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный  

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

Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, 

actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). Грамматическая сторона 

речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 

be going to и  

Future Simple Tense для выражения будущего действия; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи модальные глаголы  

долженствования must и have to; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

отрицательное местоимение  

no;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения  
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прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – 

worse – (the) worst); распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.  

Социокультурные знания и умения: владеть социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом,  

Рождеством); знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей;  

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  

Пояснительная записка  

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, 

а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне начального общего 

образования направлена на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также 

целей воспитания:  

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 

становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; формирование функциональной 

математической грамотности обучающегося, которая  

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

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

(работа, движение, продолжительность события);  

обеспечение математического развития обучающегося – способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирование умения 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные  

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; становление учебно-

познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по 

математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося:   

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера); математические представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

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

математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет обучающемуся 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность предположения).  
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На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются 

обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.   

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения.  

На изучение математики отводится: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), в 

дополнительном 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 

3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю).  

Содержание обучения  

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация».  

1 класс  

Числа и величины  

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

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.   

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними:  

сантиметр, дециметр.   

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.   

Текстовые задачи  

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между».   

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. Измерение 

длины отрезка в сантиметрах.   

Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.   

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.   

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов.  

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

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин).   

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры.   
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Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.   

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; обнаруживать 

общее и различное в записи арифметических действий; наблюдать действие измерительных 

приборов;  

сравнивать два объекта, два числа;  

распределять объекты на группы по заданному основанию;  

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить 

примеры чисел, геометрических фигур; соблюдать последовательность при 

количественном и порядковом счете.   

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью  

различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; читать таблицу, 

извлекать информацию, представленную в табличной форме.   

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из  

нескольких чисел, записанных по порядку; комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин  

(чисел), описывать положение предмета в пространстве; различать и 

использовать математические знаки; строить предложения относительно 

заданного набора объектов.   

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий:  

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; действовать в 

соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя  

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; проверять правильность вычисления с 

помощью другого приёма выполнения действия.   

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в парной работе с 

математическим материалом, выполнять правила совместной деятельности: договариваться, 

считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.  

2 класс  

Числа и величины  

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное сравнение 

чисел.   

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы времени – час, 

минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач.   

Арифметические действия  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие).   
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Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления.   

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и 

решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления.   

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания.   

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значения числового выражения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного свойства.  

Текстовые задачи  

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения 

и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение 

величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному 

вопросу).   

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись 

результата измерения в сантиметрах.  

Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни.   

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все».   

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).   

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными.   

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур.   

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами).   

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше) в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая 

лента, весы);  

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры,  
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текстовые задачи в одно действие) на группы; обнаруживать модели геометрических фигур в 

окружающем мире; вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем  

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); устанавливать соответствие между 

математическим выражением и его текстовым  

описанием; подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.   

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме; устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.   

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: комментировать ход вычислений;  

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; составлять текстовую задачу с 

заданным отношением (готовым решением) по образцу; использовать математические знаки и 

терминологию для описания сюжетной ситуации,  

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; называть 

числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; записывать, читать 

число, числовое выражение;  

приводить  примеры,  иллюстрирующие  арифметическое  действие,  взаимное  

расположение геометрических фигур;   

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».   

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий:  

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин,  

геометрических фигур; организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с  

математическим материалом; проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия,  

обратного действия; находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или 

затруднения.   

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах,  

составленных учителем или самостоятельно; участвовать в парной и групповой работе с 

математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои 

действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) 

решения или ответа; решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

3 класс  

Числа и величины  

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

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел.  

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, отношения 

«тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…».   

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевле на…», 

«дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.   
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Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-медленнее на…», 

«быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации.   

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах 

тысячи. Сравнение объектов по длине.  

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Сравнение объектов по площади.  

Арифметические действия  

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

умножение, деление, действия с круглыми числами).   

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора).   

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.   

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание.   

Текстовые задачи  

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений («больше-

меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, 

количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.  

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

Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.   

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей).   

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.   

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства.  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади.  

Математическая информация  

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические 

рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».  

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными.   

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм).   

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 

задач.  

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).   

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические 

фигуры;  

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые  

задачи в одно действие) по выбранному признаку; прикидывать 

размеры фигуры, её элементов;  

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; различать и 

использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование  

алгоритма); соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному  

правилу; моделировать предложенную практическую 

ситуацию; устанавливать последовательность событий, 

действий сюжета текстовой задачи.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

читать информацию, представленную в разных формах;  

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на  

диаграмме; заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; использовать 

дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и  

проверки значения математического термина (понятия).  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; строить 

речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; объяснять на примерах 

отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше в…»,  

«равно»; использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в  

соответствии с практической ситуацией; участвовать в обсуждении ошибок в ходе и 

результате выполнения вычисления.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

проверять ход и результат выполнения действия; вести поиск 

ошибок, характеризовать их и исправлять;  

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; выбирать и 

использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности  

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения, 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время); договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли  

руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; выполнять 

совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.  

4 класс  

Числа и величины  
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Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число 

раз.   

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

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

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

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, 

метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000.  

Доля величины времени, массы, длины.  

Арифметические действия  

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100 

000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.  

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента.  

Умножение и деление величины на однозначное число.  

Текстовые задачи  

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представление на 

модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность 

и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры Наглядные 

представления о симметрии.  

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида.   

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников или квадратов.  

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов).  

Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.  

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач.  
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Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в  

высказываниях и рассуждениях; сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры),  

записывать признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи (алгоритм 

действия, приём  

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); обнаруживать 

модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; конструировать 

геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок  

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам;  

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (измерительные сосуды).  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

представлять информацию в разных формах;  

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в  

условиях контролируемого выхода).  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или  

практической задачи; приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или 

опровержения вывода,  

гипотезы; конструировать, читать числовое выражение; описывать практическую ситуацию с 

использованием изученной терминологии; характеризовать математические объекты, явления и 

события с помощью изученных  

величин; составлять инструкцию, записывать 

рассуждение;  

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в  

решении.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического  

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; находить, исправлять, 

прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа; договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 

работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата).  
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Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:   

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их;  

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; осваивать навыки организации 

безопасного поведения в информационной среде; применять математику для решения 

практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, 

детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; работать в ситуациях, расширяющих 

опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможности применения  

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои  

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения  

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.  

Метапредметные результаты  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические действия:  

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое»,  

«причина-следствие», протяжённость); применять базовые логические универсальные действия: 

сравнение, анализ,  

классификация (группировка), обобщение; приобретать практические графические и 

измерительные навыки для успешного  

решения учебных и житейских задач; представлять текстовую задачу, её решение в виде 

модели, схемы, арифметической  

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

Базовые исследовательские действия:  

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса  

математики; понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать,  

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; применять 

изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов).  

Работа с информацией:  

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую  

информацию в разных источниках информационной среды; читать, интерпретировать 

графически представленную информацию (схему, таблицу,  

диаграмму, другую модель); представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст),  

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и  
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источники информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:  

конструировать утверждения, проверять их истинность;  

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической  

задачи; комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; в процессе диалогов по обсуждению 

изученного материала – задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; создавать в 

соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, геометрической 

фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция  

(например, измерение длины отрезка); ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять, исправлять  

деформированные; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных  

действий; выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в  

процессе обучения.  

Самоконтроль (рефлексия):  

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать и при 

необходимости корректировать способы действий;  

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей  

преодоления ошибок; предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы  их  предупреждения  (формулирование  вопросов, 

 обращение  к  учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику.  

Совместная деятельность: участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; осуществлять совместный 

контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность  возникновения 

 ошибок  и  трудностей,  предусматривать  пути  их предупреждения.  

Предметные результаты  

К концу обучения в 1 классе и в дополнительном 1 классе  у обучающегося будут 

сформированы следующие умения:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; пересчитывать 

различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; находить числа, 

большие или меньшие данного числа на заданное число;  

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и  

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания  

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 

вычитание: выделять условие и  

требование (вопрос); сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

«длиннее- 

короче», «выше-ниже», «шире-уже»; измерять длину отрезка (в см), 

чертить отрезок заданной длины; различать число и цифру;  

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат),  

отрезок; устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади»,  
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между; распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; группировать объекты по заданному признаку, находить 

и называть закономерности в  

ряду объектов повседневной жизни; различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в 

таблицу, извлекать данное или  

данные из таблицы; сравнивать два объекта (числа, геометрические 

фигуры); распределять объекты на две группы по заданному 

основанию.  

  

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах  

100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); устанавливать и соблюдать 

порядок при вычислении значения числового выражения  

(со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и  

письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение),  

деления (делимое, делитель, частное); находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с  

помощью часов; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними  

соотношение «больше или меньше на»; решать текстовые задачи в одно-два действия: 

представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход 

решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия или 

действий, записывать ответ; различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, 

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

помощью линейки  

или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; выполнять 

измерение длин реальных объектов с помощью линейки;  

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

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

«все»,  

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; находить 

общий признак группы математических объектов (чисел, величин,  

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

фигур); представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке  

(изображении геометрических фигур); сравнивать группы объектов 

(находить общее, различное); обнаруживать модели геометрических фигур 

в окружающем мире; подбирать примеры, подтверждающие суждение, 

ответ; составлять (дополнять) текстовую задачу; проверять правильность 

вычисления, измерения.  

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное  

число раз (в пределах 1000); выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 

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

число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); выполнять действия 

умножение и деление с числами 0 и 1;  
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устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; находить неизвестный компонент арифметического действия; использовать 

при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, 

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

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

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину 

(массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 

продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, времени, 

стоимости, устанавливая между  

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

находить долю величины (половина, четверть); сравнивать 

величины, выраженные долями;  

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара,  

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  при решении 

задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение  

и деление величины на однозначное число; решать задачи в одно-два действия: представлять 

текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение 

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

вычисления); конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник,  

многоугольник на заданные части; сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление 

числовых значений); находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все»,  

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (одно- 

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; классифицировать 

объекты по одному-двум признакам;  

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах 

(например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; составлять 

план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по  

алгоритму; сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); выбирать верное решение математической задачи.  

  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное  

число раз; выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – 

письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового выражения (со скобками или без 

скобок), содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные 

свойства арифметических действий; выполнять прикидку результата вычислений, проверку 

полученного ответа по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу 

(алгоритму), а также с помощью калькулятора; находить долю величины, величину по ее доле;  

находить неизвестный компонент арифметического действия;  

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость,  

стоимость, площадь, скорость); использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр,  
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метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади  

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом 

работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 

прикидку и оценку результата измерений; решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять 

преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы 

решения; различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность  

заданного радиуса; различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); выполнять разбиение (показывать на рисунке, 

чертеже) простейшей составной фигуры  

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двухтрех 

прямоугольников (квадратов); распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, приводить пример,  

контрпример;  формулировать утверждение  (вывод), строить логические рассуждения (двух- 

трехшаговые); классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному- 

двум признакам; извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); заполнять 

данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;  

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) 

в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;  

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

выбирать  рациональное  решение  задачи,  находить  все  верные 

 решения  из  

предложенных.  

 Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир".  

Пояснительная записка.  

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей:  

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; формирование ценности здоровья человека, его 

сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; развитие умений и 

навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной 

как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретенных знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


57  

личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определенному этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

опыта обучающихся; развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения 

к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.  

Содержание обучения:  

1. Человек и природа.  

Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты.  

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений).  

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 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 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 
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бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 

- 3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы).  

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

2. Человек и общество.  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества.  

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению.  

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику. 

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 школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  
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Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

3. Правила безопасной жизни.  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты:  

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных 

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

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и  

светской этики» (4 класс)  

Пояснительная записка  

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 
НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 
учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 
обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 
учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 
достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.   

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 
России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 
буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 
коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 
позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 
поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 
рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 
осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 
информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.  

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 
психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 
социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 
подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 
реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 
отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и 
оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в 
социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 
обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные 
философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть 
уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 
проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 
жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения.  

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений.  

Основными задачами ОРКСЭ являются:  

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 
(законных представителей);  

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 
личности, семьи, общества;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 
в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;  

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 
методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, 
способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о 
культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 
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российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 
обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе 
один час в неделе, общий объем составляет 34 часа.  

Содержание обучения  

Модуль «Основы православной культуры»  

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 
верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 
семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы исламской культуры»  

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 
Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 
правоверные мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Золотое правило нравственности. 
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 
особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы буддийской культуры»  

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 
религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 
культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 
символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 
Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы иудейской культуры»  

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 
Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 
Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 
календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 
Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы религиозных культур народов России»  

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные 
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 
мира. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Искусство в 
религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 
мира. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Праздники и календари в религиях 
мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы светской этики»  

Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. 
Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 
разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  

Планируемые результаты освоения программы   

Личностные результаты  

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

• понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 
за свою Родину;  

• формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 
этническую и национальную принадлежность;  

• понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознавать ценность человеческой жизни;  

• понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 
общества;  

• осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 
исповедовать никакой религии;  

• строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 
умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, 
независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму;  

• соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 
обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 
представителям разного вероисповедания;  

• строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 
при необходимости прийти на помощь;  

• понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющих других людей;  

• понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

• овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 
поиска оптимальных средств их достижения;  

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 
находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 
характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач;  

• совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий;  
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• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации;  

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 
умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.  

Универсальные учебные действия Познавательные 

УУД:  

• ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, 
этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 
разных религиях (в пределах изученного);  

• использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 
этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  

• применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 
анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 
материала;  

• признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. Работа 

с информацией:  

• воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 
принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;  

• использовать разные средства для получения информации в соответствии с 
поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  

• находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 
входа);  

• анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 
помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. Коммуникативные 

УУД:  

• использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 
сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 
этикета;  

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 
высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 
особенностей участников общения;  

• создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 
оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 
этике.  

Регулятивные УУД:  

• проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 
учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 
своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 
жизни ситуации и способы их предупреждения;  
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• проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 
способность к сознательному самоограничению в поведении;  

• анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

• выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 
нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 
нечестности, зла;  

• проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 
больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. Совместная 

деятельность:  

• выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 
корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 
своей работе, объективно их оценивать;  

• владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 
терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  

• готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Предметные результаты  

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 
обеспечивать следующие достижения обучающегося:  

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности;  

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;  

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 
спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 
Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять 
«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции;  

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 
и других людей) с позиций православной этики;  

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 
мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 
Христе как Спасителе, Церкви;  

• рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 
Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 
богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 
Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции;  

• рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 
притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 
священнослужителями;  

• рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 
Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста;  
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• раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 
и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей;  

• распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 
крест) и значение в православной культуре;  

• рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;  

• излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 
традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 
становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;  

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;  

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 
своей совести;  

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий;  

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм;  

• выражать  своими  словами  понимание  человеческого 
 достоинства,  ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной 
культуре, традиции.  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 
культуры» должны отражать сформированность умений:  

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности;  

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;  

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности;  

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 
традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 
великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 
стремление к знаниям);  

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 
и других людей) с позиций исламской этики;  

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 
мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах;  

• рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада; о 
праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, 
зикр);  
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• рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 
мечети, общения с верующими и служителями ислама;  

• рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид);  

• раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, 
соседями; исламских семейных ценностей;  

• распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента;  

• рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 
каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;  

• излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 
традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 
народов России, российской культуры и государственности;  

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;  

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 
своей совести;  

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий;  

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм;  

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции.  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 
культуры» должны отражать сформированность умений:  

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности;  

• выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;  

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности;  

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 
традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие 
деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 
внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 
цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех 
поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»;  

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 
и других людей) с позиций буддийской этики;  

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении  
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(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 
человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как 
связанной с ценностью человеческой жизни и бытия;  

• рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 
пути и карме;  

• рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 
общения с мирскими последователями и ламами;  

• рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе;  

• раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей;  

• распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 
буддийской культуре;  

• рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции;  

• излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 
традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 
культуры народов России, российской культуры и государственности;  

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;  

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 
своей совести;  

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий;  

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм;  

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции.  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 
культуры» должны отражать сформированность умений:  

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности;  

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;  

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 
основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 
человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 
традиции;  
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• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 
и других людей) с позиций иудейской этики;  

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении  

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма;  

• рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 
выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах;  

• рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 
синагоге, общения с мирянами и раввинами;  

• рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-
Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста;  

• раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей;  

• распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл  

(магендовид) и значение в еврейской культуре;  

• рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде;  

• излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 
своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 
российской культуры и государственности;  

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;  

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 
своей совести;  

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий;  

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм;  

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции.  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 
культур народов России» должны отражать сформированность умений:  

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности;  

• выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;  

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 
России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми;  
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• раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое 
правило нравственности» в религиозных традициях;  

• соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 
традиционных религиях народов России;  

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 
мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий;  

• рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 
Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 
культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях 
(1–2 примера);  

• рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 
традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения 
с верующими;  

• рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 
праздника каждой традиции);  

• раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 
ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 
религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных 
религиях народов России;  

• распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 
своими словами её значение в религиозной культуре;  

• рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 
особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 
(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 
или звуковой среды);  

• излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 
культуры народов России, российского общества, российской государственности;  

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 
и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, 
регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 
представлению её результатов;  

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 
своей совести;  

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий;  

• называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в традиционных религиях народов России.  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 
этики» должны отражать сформированность умений:  

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности;  
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• выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;  

• рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 
российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 
российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 
обязанностях человека и гражданина в России;  

• раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 
(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 
человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 
добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 
объяснять «золотое правило нравственности»;  

• высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 
нормы и нормы этикета, приводить примеры;  

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения  

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;  

• раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 
российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 
гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 
культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 
чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 
животных, охрана окружающей среды;  

• рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 
российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 
праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 
трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 
России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 
жизни человека, семьи;  

• раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 
российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на 
основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 
забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 
уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных 
ценностей;  

• распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 
объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 
российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;  

• рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 
честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;  

• рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 
природных достопримечательностях своего региона;  

• раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 
примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 
истории России;  

• объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 
российской государственности.  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  

Пояснительная записка  
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Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В 

содержании программы по музыке представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее 

эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование 

– пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального 

движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки.  

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке 

формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, 

состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка.   

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом 

при составлении программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

традиционных российских ценностей.   

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом.   

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов.  

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания).   

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям:  

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к музицированию.  

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования:  

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасноев жизни и в искусстве; 
формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия  

с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; формирование 

культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к традиционным 

российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний опыт 



72  

эмоционального переживания;  развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, развитие 

ассоциативного мышления и продуктивного воображения; овладение предметными умениями 

и навыками в различных видах практического музицирования, введение обучающегося в 

искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание 

(воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение 

(пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и 

творческие проекты; изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи 

жанровая природа  

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; воспитание 

уважения к культурному наследию России, присвоение интонационнообразного строя 

отечественной музыкальной культуры;  расширение кругозора, воспитание любознательности, 

интереса к музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а 

также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.   

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.   

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями):  

инвариантные: модуль № 1 «Народная музыка России»;  модуль № 2 «Классическая 

музыка»;  модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  вариативные: модуль № 4 «Музыка 

народов мира»;  модуль № 5 «Духовная музыка»;  модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  модуль № 8 «Музыкальная грамота»  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, 

музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком 

случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт 

внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации.   

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки ‑  135 часов: в 1 классе – 33 

часа (1 час в неделю), в 1 дополнительном классе – 33 часа (1 час в неделю) во 2 классе – 

34 часа (1 час в неделю),  в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю),  в 4 классе – 34 часа (1 час 

в неделю).  

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурнодосуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).  

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, 

как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие.  

Содержание обучения  

Инвариантные модули  

Модуль № 1 «Народная музыка России»  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 

страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, 
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календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, 

аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную 

музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.  Край, в 

котором ты живёшь  

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты.  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен,  

посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; диалог с 

учителем о музыкальных традициях своего родного края;   

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого 

музея; посещение этнографического спектакля, концерта. Русский фольклор  

Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).   

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение русских народных песен разных 

жанров;  

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут  

быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); сочинение 

мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского  

фольклора; вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых  

ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням;   

Русские народные музыкальные инструменты  

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных  

инструментов; определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, 

ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; слушание 

фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных  

инструментов; вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; 

посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на 

свирели, ложках.  

Сказки, мифы и легенды  

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах. Виды деятельности обучающихся: знакомство с манерой сказывания 

нараспев;  

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; в инструментальной 

музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного характера; создание 

иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; вариативно: 

знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания или примеры из 

эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карелофинской Калевалы, калмыцкого 

Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, 

сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины.  

Жанры музыкального фольклора  

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты.  

Виды деятельности обучающихся:  

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная,  
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трудовая, лирическая, плясовая; определение, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; определение 

тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые,  

ударные, струнные); разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к 

фольклору разных народов Российской Федерации; импровизации, сочинение к ним 

ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных инструментах); вариативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий  

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи.  

Народные праздники  

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или 

нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть 

сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, 

Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, 

Ысыах).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство  с  праздничными  обычаями,  обрядами,  бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; разучивание песен, 

реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционной игре (по выбору 

учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, 

далёких регионов Российской Федерации); вариативно: просмотр фильма (мультфильма), 

рассказывающего о символике фольклорного праздника; посещение театра, театрализованного 

представления; участие в народных гуляньях на улицах родного города.  

Первые артисты, народный театр  

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.  

Виды деятельности обучающихся: чтение учебных, справочных текстов по теме; диалог с 

учителем;  

разучивание, исполнение скоморошин;  

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля;  

творческий проект – театрализованная постановка.  

Фольклор народов России  

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской 

Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов Российской 

Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и 

уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, 

якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, 

интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей  

Российской Федерации; определение характерных черт, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации); разучивание песен, танцев, импровизация 

ритмических аккомпанементов на ударных  

инструментах; вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах 

(свирель)  

мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; творческие, 

исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые  

музыкальному творчеству народов России.  

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов  

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов.  

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.  

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем о 

значении фольклористики;   

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора;  
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слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; разучивание, исполнение 

народных песен в композиторской обработке; сравнение звучания одних и тех же мелодий в 

народном и композиторском варианте; обсуждение аргументированных оценочных суждений 

на основе сравнения; вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение 

фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с 

творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи.  

Модуль № 2 «Классическая музыка»   

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей 

и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов,  воспитывать  их 

 музыкальный  вкус  на  подлинно  художественных произведениях.   

Композитор – исполнитель – слушатель  

Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, творчества.  

Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: просмотр видеозаписи концерта;   

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; диалог с 

учителем по теме занятия;   

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра «Я – омпозитор» 

(сочинение небольших попевок, мелодических фраз); освоение правил поведения на онцерте;  

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в 

музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта 

классической музыки.  

Композиторы – детям  

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором; подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; определение жанра; 

музыкальная викторина; вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес 

со словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера.  

Оркестр  

Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром.  

Виды деятельности обучающихся: слушание музыки в исполнении оркестра; просмотр 

видеозаписи;  

диалог с учителем о роли дирижёра, «Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских  

жестов во время звучания музыки; разучивание и исполнение песен соответствующей 

тематики;  

Вокальная музыка  

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к 

своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров  

голосов профессиональных вокалистов; знакомство с жанрами вокальной музыки; слушание 

вокальных произведений композиторов-классиков; освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений;  
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вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; проблемная 

ситуация: что значит красивое пение;  

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; вариативно: 

посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов.  

Инструментальная музыка  

Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл.  

Сюита. Соната. Квартет.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; определение комплекса выразительных 

средств; описание своего впечатления от восприятия; музыкальная викторина;  

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря  

музыкальных жанров.  

Программная музыка  

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений программной музыки;  

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. Симфоническая 

музыка  

Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с составом симфонического оркестра, группами 

инструментов; определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; слушание 

фрагментов симфонической музыки;  

«дирижирование» оркестром; музыкальная викторина;  

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве 

оркестра.  

Русские композиторы-классики  

Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их  

биографии; слушание  музыки:  фрагменты  вокальных,  инструментальных, 

симфонических сочинений;  

круг характерных образов (картины  природы,  народной  жизни, истории);  

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; наблюдение за 

развитием музыки; определение жанра, формы;  

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; вокализация 

тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных  

вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма.  

Европейские композиторы-классики  

Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их  

биографии; слушание  музыки:  фрагменты  вокальных,  инструментальных, 

симфонических сочинений; круг  характерных  образов  (картины  природы, 

народной  жизни,  истории);  

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; наблюдение за 

развитием музыки; определение жанра, формы;  
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чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; вокализация 

тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. Мастерство исполнителя  

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; изучение 

программ, афиш консерватории, филармонии;  

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении  

разных музыкантов; беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  вариативно: 

посещение концерта классической музыки; создание коллекции записей любимого исполнителя.  

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных 

душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.  

Красота и вдохновение  

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство 

людей – хор, хоровод. Виды деятельности обучающихся:  

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; слушание музыки, 

концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; двигательная импровизация под 

музыку лирического характера «Цветы распускаются  

под музыку»;  

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического;  

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; вариативно: разучивание хоровода   

Музыкальные пейзажи  

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами.  

Виды деятельности обучающихся: слушание произведений программной музыки, посвящённой 

образам природы; подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление 

музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация, 

пластическое интонирование; разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её 

красоте;  

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача 

настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение».  

Музыкальные портреты  

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру 

речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.  

Виды деятельности обучающихся: слушание  произведений  вокальной,  программной 

 инструментальной  музыки,  

посвящённой образам людей, сказочных персонажей; подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки; сопоставление музыки с произведениями изобразительного 

искусства; двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки;  
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вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация «Угадай 

мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощью 

кукол, силуэтов.  

Какой же праздник без музыки?  

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. Виды деятельности обучающихся:  

диалог с учителем о значении музыки на празднике; слушание произведений торжественного, 

праздничного характера;  

«дирижирование» фрагментами произведений; конкурс на лучшего «дирижёра»;   

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; проблемная ситуация: 

почему на праздниках обязательно звучит музыка; вариативно: запись видеооткрытки с 

музыкальным поздравлением; групповые  

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». Танцы, игры и веселье  

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры 

популярных танцев.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; разучивание, исполнение танцевальных 

движений; танец-игра;  

рефлексия собственного эмоционального состояния после участияв танцевальных  

композициях и импровизациях; проблемная ситуация: зачем люди танцуют; ритмическая 

импровизация в стиле определённого танцевального жанра;  

Музыка на войне, музыка о войне  

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, 

ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни 

Великой Отечественной войны – песни Великой Победы.  

Виды деятельности обучающихся:  

чтение  учебных  и  художественных  текстов,  посвящённых  песням 

 Великой  

Отечественной войны; слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство 

с историей их  

сочинения и исполнения; обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают 

песни Великой Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать 

победу в Великой Отечественной войне? Главный музыкальный символ  

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны.  

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; просмотр видеозаписей парада, 

церемонии награждения спортсменов; чувство гордости, понятия достоинства и чести;  

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. Искусство времени  

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития.  

Виды деятельности обучающихся: слушание, исполнение музыкальных произведений, 

передающих образ непрерывного  

движения; наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при  

восприятии музыки; проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека;  

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», 

«Космический корабль».  

Модуль № 4 «Музыка народов мира»  

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» – тезис, 
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выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся попрежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов.   

Певец своего народа  

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композиторов; сравнение их 

сочинений с народной музыкой;  

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; вокализация 

наиболее ярких тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений;  

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских  

мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, 

посвящённые выдающимся композиторам.  

Музыка стран ближнего зарубежья   

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. 

Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками.   

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение 

характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад,  

интонации); знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных  

инструментов; определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, 

ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; сравнение 

интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными элементами народов 

России; разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических  

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,  

прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящённые  

музыкальной культуре народов мира.  

Музыка стран дальнего зарубежья  

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской 

Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, 

фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие).   

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.   

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.   

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с особенностями музыкального фольклора 

народов других стран; определение характерных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад,  

интонации); знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных  

инструментов; определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, 

ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; сравнение 

интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными  
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элементами народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, 

импровизация ритмических  

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,  

прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящённые  

музыкальной культуре народов мира.   

Диалог культур  

Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 

зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов 

и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).   

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композиторов; сравнение их 

сочинений с народной музыкой;  

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; вокализация 

наиболее ярких тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений;  

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских  

мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, 

посвящённые выдающимся композиторам.  

Модуль № 5 «Духовная музыка»   

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя 

главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 

культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного 

модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарнотематического планирования 

представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в 

рамках изучения других модулей. Звучание храма  

Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.  

Виды деятельности обучающихся: обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием 

колоколов;  

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона;  

знакомство с видами колокольных звонов; слушание музыки русских композиторов с ярко 

выраженным изобразительным элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать 

фрагменты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, 

С.В. Рахманинова и другие);  

выявление,  обсуждение  характера,  выразительных  средств,  использованных  

композитором; двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне;  

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; вариативно: 

просмотр документального фильма о колоколах;  сочинение, исполнение на фортепиано, 

синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имитирующей звучание 

колоколов.  

Песни верующих  

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков. Виды деятельности обучающихся:  

слушание,  разучивание,  исполнение  вокальных  произведений  религиозного  

содержания; диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных 

средствах; знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные  

интонации, используется хоральный склад звучания; вариативно: просмотр документального 

фильма о значении молитвы; рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений.  

Инструментальная музыка в церкви  



81  

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха.  

Виды деятельности обучающихся: чтение учебных и художественных текстов, посвящённых 

истории создания,  

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; ответы на 

вопросы учителя; слушание органной музыки И.С. Баха;  

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных  

средств; игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания);  

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных  

произведений тембром органа; наблюдение за трансформацией музыкального образа;  

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, изображений 

органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального 

инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное, художественное 

творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки.  

Искусство Русской православной церкви  

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы.  

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиозной тематики, сравнение  

церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; прослеживание исполняемых 

мелодий по нотной записи;  

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; сопоставление 

произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу,  

Богородице; вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси,  

святых, об иконах.  

Религиозные праздники  

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 

содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее 

почитаема в данном регионе Российской Федерации.   

В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки 

зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, 

Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских 

композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание  музыкальных  фрагментов  праздничных  богослужений, 

 определение  

характера музыки, её религиозного содержания; разучивание (с опорой на нотный текст), 

исполнение доступных вокальных  

произведений духовной музыки; вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным 

праздникам; посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые 

музыке религиозных праздников.  

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»  

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в 

жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание 

различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов.  

Музыкальная сказка на сцене, на экране  

Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.  

Виды деятельности обучающихся: видеопросмотр музыкальной сказки;  

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета,  

характеры героев; игра-викторина «Угадай по голосу»;  
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разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей;  

творческий проект «Озвучиваем мультфильм».  

Театр оперы и балета  

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, 

дирижёр в музыкальном спектакле.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами;  

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; определение 

особенностей балетного и оперного спектакля; тесты или кроссворды на освоение специальных 

терминов; танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; разучивание и 

исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы);  

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента 

музыкального спектакля; вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный театр;  

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши.  

Балет. Хореография – искусство танца  

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные 

номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И.  

Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина).  

Виды деятельности обучающихся: просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с 

несколькими яркими сольными  

номерами и сценами из балетов русских композиторов; музыкальная викторина на знание 

балетной музыки;  

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к  

фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета;  

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля  

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены фрагменты 

из опер Н.А. Римского -Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. 

Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж.  

Верди и других композиторов). Виды деятельности обучающихся:  

слушание фрагментов опер;  

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств  

оркестрового сопровождения; знакомство с тембрами голосов оперных певцов; освоение 

терминологии;  

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; разучивание, исполнение песни, хора из 

оперы; рисование героев, сцен из опер; вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка 

детской оперы.  

Сюжет музыкального спектакля  

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере 

и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; рисунок обложки для либретто 

опер и балетов;   

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих 

сторон; наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных  

композитором; вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование 

оркестровых  

фрагментов; музыкальная викторина на знание музыки; звучащие и терминологические тесты;  
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вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто;  

просмотр фильма-оперы или фильма-балета.  

Оперетта, мюзикл  

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. 

Штрауса, И. Кальмана и др.  Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла;  

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; разучивание, 

исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; сравнение разных 

постановок одного и того же мюзикла;  

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или  

мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей.  

Кто создаёт музыкальный спектакль?  

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художники и другие.  

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем по поводу синкретичного характера 

музыкального спектакля; знакомство с миром театральных профессий, творчеством 

театральных режиссёров,  

художников; просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре;  

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных  

спектаклей; вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру.  

Патриотическая и народная тема в театре и кино  

Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные 

номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, 

опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы 

«Борис Годунов» и другие произведения).   

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер,  

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; диалог с учителем;  

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; обсуждение характера 

героев и событий;  

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка;  

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и  

подвигах героев; вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической 

тематики.  

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, 

персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся 

через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для 

восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому 

на уровне начального общего образования необходимо заложить основы для последующего 

развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, 

существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен 

современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 

необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому 

восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного 

вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания.  
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Современные обработки классической музыки  

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального 

общего образования   

Личностные результаты  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) в области гражданско-патриотического воспитания:  осознание российской 

гражданской идентичности;  

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и  

традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям 

отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, 

города, республики.  

2) в области духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в  

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.  

3) в области эстетического воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству  

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

4)в области научного познания:   

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной  

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и  

самостоятельность в познании.  

5) в  области  физического  воспитания,  формирования культуры  здоровья и 

эмоционального благополучия:  

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в  

окружающей среде и готовность к их выполнению; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух,  

голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей  

музыкотерапии.  

6) в области трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности.  

7) в области экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

Метапредметные результаты  

Овладение универсальными познавательными действиями   

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий:  

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 
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произведения, исполнительские составы); находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; выявлять недостаток 

информации, в том числе слуховой, акустической для решения  

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий:  

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; с помощью учителя формулировать цель выполнения 

вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; сравнивать несколько вариантов решения 

творческой, исполнительской задачи,  

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета 

изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями  

(часть – целое, причина – следствие); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий:  

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,  

представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с 

помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; анализировать 

текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по предложенному учителем 

алгоритму; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий:  

- невербальная коммуникация: воспринимать музыку как специфическую форму общения 

людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); передавать 

в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; осознанно пользоваться 

интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать  

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.  

- вербальная коммуникация:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и  

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

- совместная деятельность (сотрудничество):  

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного  

восприятия, исполнения музыки;  
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переключаться между различными формами коллективной, групповойи индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальныес учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуациина основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её  

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять 

совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные  

образцы.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.).  

Предметные результаты  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни.  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: с интересом 

занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения 

в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных 

инструментах; сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской 

деятельности;  с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится:  

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к  

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения:  

духовые, ударные, струнные; определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; различать манеру пения, 

инструментального исполнения, типы солистов и коллективов  

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без  

сопровождения; участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 

инструментальной,  

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: различать на 

слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,  
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исполнительский состав; различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш). 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится:  

исполнять Гимн Российской Федерации, исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения;  воспринимать музыкальное искусство как 

отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей.  

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится:  

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; различать на слух и называть фольклорные элементы 

музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); различать и характеризовать фольклорные жанры 

музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.  

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится:  

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать 

её жизненное предназначение; исполнять доступные образцы духовной музыки; рассказывать об 

особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви 

(вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции).  

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится:  

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так далее), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  отличать черты профессий, 

связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, 

музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие.  

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится:  

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

Пояснительная записка  

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирующихся в 
федеральной рабочей программе воспитания.  

Цель программы по изобразительному искусству состоит в художественной культуре 
обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетических отношений к 
различным явлениям, процесс освоения начальных основ художественных знаний, умений, 
навыков и развития творческих способностей обучающихся.  

Программа по изобразительному искусству, направленная на развитие духовной культуры 
обучающихся, вызывает активную эстетическую позицию по отношению к обработке и 
произведениям искусства, пониманию роли и значения художественной деятельности в жизни 
людей.  

Содержание программы по изобразительному искусству определяет все основные виды 
визуально-пространственных искусств (собственно изобразительные): начальные основы графики, 
живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуры и 
дизайна. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 
проявленного искусства и формированию зрительских способностей, художественному 
восприятию предметно-бытовой культуры.  
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Важнейшей стороной является обеспечение активного, ценностного отношения к истории 
отечественной культуры, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в отношении красоты 
человека.  

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы в виде инструкций, но 
чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 
(при сохранении учебного времени на восприятие искусства и эстетического наблюдения за 
окружающей средой).  

Программа по изобразительному искусству знакомит учащихся с множеством видов 
художественной деятельности и доступными техническими материалами. Практическая 
художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. 
При опоре на восприятие искусства художественно-эстетическое отношение к миру сложилось 
прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 
художественно-творческих задач.  

Содержание обучения 1 класс  

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикальной или горизонтальной формы листа в 
зависимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 
особенности. Приёмы рисования надёжно.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма.  

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыков видения составляющих 
частей целого (на основе рисунков животных).  

Графическое пятно (ахроматическое) и представление силуэта. Формирование навыка видения 
видения. Цельная форма и ее части.  

Модуль «Живопись»  

Цвет как одно из основных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 
гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисть, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 
смешения красок и получение новых цветов.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения настроения в изображаемом сюжете.  

Живописное изображение разных цветов, представленное и восприятию. Развитие навыков работы 
гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 
Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.  

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.  

Лепка зверушек цельной формы (например, черепашки, ежика, зайчика). Приёмы вытягивания, 
вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 
промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 
промыслов).  

Бумажная пластика. Владение первичными приемами надрезания, закручивания, складывания.  

Объёмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 
Эмоционально-эстетическое восприятие объектов обрабатывается. Ассоциативное взаимодействие 
с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.  

Узоры и орнаменты, созданные людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 
растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.  

Представления о симметрии и наблюдениях в природе. Последовательное проведение работы 
над изображениями бабочек, представленными, с использованием линии симметрии при 
составлении узора крыльев.  
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Орнамент, характерный для игрушек, один из наиболее известных народных художественных 
промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 
промыслов).  

Дизайн предмета: изготовление эскизной упаковки путем сворачивания бумаги и аппликации.  

Оригами – создание игрушек для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.  

Модуль «Восприятие живого искусства»  

Восприятие рождается детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 
содержания детских произведений.  

Художественное наблюдение окружающего мир природы и предметной среды жизни человека в 
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки).  

Рассматривание иллюстраций детских книг на основе содержательных установок учителя в 
соответствии с изучаемой темой.  

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 
написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова и других по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе полученных знаний и творческих 
практических задач – постановка наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и 
оценки эмоционального содержания.  

2 класс. Модуль «Графика»  

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 
свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, приемы 
работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятен на плоскости листа: сгущение, 
разброс, доминанта, спокойствие, спокойствие и движение.  

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. 
Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).  

Рисунок с натурой простого предмета. Размещение предмета на листе бумаги. Определение формы 
предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и темные части предмета, тень под тенью. 
Штриховка. Умение внимательно рассмотреть и проанализировать форму природного предмета.  

Графический рисунок кролика с активным выражением его характера. Рассматривание 
графических проявлений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись»  

Цвета основные и составные. Развитие навыков изменения красок и получения новых цветов. 
Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистостью. Пастозное, плотное и 
прозрачное нанесение краски.  

Акварель и ее свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет теплый и холодный 
– цветной контраст.  

Цвет темный и светлый (тональные оттенки). Затем уменьшение цвета с помощью темной краски и 
осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых событий и отношений.  

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета.  

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 
цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору учителя). Произведения 
выступления И. К. Айвазовского.  

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужского или 
женского пола).  

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочный кот по мотивам художественного народного 
промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский полкан и другие по выбору 
учителя с учётом местных промыслов). Способны лепки в соответствии с традициями промысла.  

Лепка животных (например, кошек, собак, медвежонка) с передачей характера пластики движения. 
Соблюдение цельности формы, ее преобразование и добавление деталей.  
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Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и 
лёгкой, стремительной формы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, 
паутинки, розы на листьях. Ассоциативное сочетание с орнаментами в предметах декоративно-
прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен 
в декоративной аппликации.  

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в 
игрушках народных промыслов; Филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие 
по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов).  

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские 
украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.  

Модуль «Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты сворачивания, 
закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.  

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе поворота геометрических тел – 
параллелепипедов разной высоты, цилиндра с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и 
складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной 
конструкции с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 
сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя).   

Модуль «Восприятие живого искусства».  

Восприятие рождается детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 
содержания детских произведений.  

Художественное наблюдение за природой и внешними деталями, анализ их форм и 
эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями.  

Восприятие орнаментальных проявлений прикладного искусства (например, кружево, шитье, 
резьба и роспись). Восприятие оживленных картин с активным выражением цветного состояния на 
природе. Произведения выступления И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. Крымова. Восприятие 
проявилось анималистического жанра в графике (например, проявились В. В. Ватагина, Е. И. 
Чарушина) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение за животными с точки 
зрения их пропорций, характера движения, пластики.  

3 класс Модуль «Графика»  

Эскизы обложки и иллюстрации к детской книжке-сказке (сказка по выбору). Рисунок буквицы. 
Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на 
развороте книги.  

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: размещение текста 
(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката.  

Визуализация зарисовки карандашами по памяти или на основе обнаружений и фотографий 
архитектурных достопримечательностей своего города.  

Транспорт в городе. Рисунки собственных или интеллектуальных машин.  

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.  

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным характером. 
Аппликация из цветной бумаги.  

Модуль «Живопись»  

Создание сюжетной композиции «В цирке», использованием гуаши или карандаша и акварели (по 
памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцен) для спектакля 
со сказочным сюжетом (сказка по выбору).  

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение 
с наклейками в виде коллажа или аппликации.  

Натюрморт из простых предметов с натурой или в представлении. «Натюрмортавтопортрет» из 
предметов, характеризующих личность обучающегося.  



91  

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже происходящего в природе. Выбор изображения времени 
года, времени дня, характера погоды и ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и 
состояние неба в изображении.  

Модуль «Восприятие живого искусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детских книг. Рассматривание и обсуждение 
иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.  

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. Памятники 
архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 
современном мире. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-
Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). Художественные  музеи.  виртуальные 
 путешествия  в  художественных  музеях:  

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 
музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в 
местные художественные музеи и галереи. Виртуальные выставки в знаменитых зарубежных 
художественных музеях (выбор музеев – за учителем). Осознание инновационности и 
осмотрительности посещения музеев; посетить знаменитый музей на мероприятии; интерес к 
коллекции музея и искусству в целом.  

Виды пространственных искусств: виды науки по назначению проявляются в жизни людей.  

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – индустриальное 
создание изображения; классификация и сравнение содержания видимого сходного сюжета 
(например, портретов, пейзажей).  

Представления о произведениях ведущих отечественных художников-пейзажистов: И. И. 
Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других.  

Представления о произведениях ведущих отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 
Репина, В. А. Серова и другие.  

4 класс  

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 
среднерусский ландшафт).  

Портретные изображения человека, представленного и наблюденного с разным добавлением: 
женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребенка, портрет пожилого человека, 
детский портрет или автопортрет, портрет персонажа в представлении (из выбранной культурной 
эпохи).  

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 
контурных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 
иллюстрациях к сказкам и легендам.  

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, героям Великой 
Отечественной войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза памятника ко Дню 
Победы в Великой Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. Выражение 
значительности, трагизма и победности.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Орнаменты разных народов. Подчинённость формы орнамента и назначение предмета, в 
художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительные 
мотивы в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, знаках, предметах 
быта и других. Мотивы и назначение народных русских орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и другие элементы избы, вышивка, декор головных уборов и другие. 
Орнаментальное украшение каменной конструкции в памятниках русской культуры, каменная 
резьба, росписи стен, изразцы. Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, 
символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 
сословий, украшения мужского костюма с родом его занятий. Женские и мужские костюмы в 
традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур.  

Моуль «Восприятие живого искусства»  
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Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 
Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций 
русской отечественной культуры.  

Примеры выступили великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).  

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 
детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 
комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 
Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 
декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции и других древних 
культур мира. Архитектурные памятники экономики Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 
Произведения ведения предметно-пространственной культуры, составляющих истоки, основания 
национальной культуры в современном мире.  

Памятники национальным лидерам. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 
Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-
ансамбль «Героям Сталинградской войны» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).  

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 
начального общего образования проводятся в единстве образовательной и воспитательной 
деятельности в соответствии с дальновидностью социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей, принятыми в рамках принципов и норм поведения и контроля процессов самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личность.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся формируются следующие личностные результаты :  

• уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуальноличностные 
позиции и социально-значимые личностные качества;  

• духовно-нравственное развитие обучающихся;  

• мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному развитию в 
социально-новаторской деятельности;  

• позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 
литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 
отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов.  

Осуществление патриотического воспитания посредством освоения обучающимися 
соответствует содержаниям традиций отечественной культуры, выраженных в ее архитектуре, 
народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 
патриотизм в процессе понимания и освоения личной художественной деятельности, в частности, 
знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Осуществление гражданского воспитания через развитие чувства личной причастности к 
жизни общества и созидающего качества личности, приобщение обучающихся к ценностям 
отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию жизни разных 
народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 
для разных форм художественно-творческой деятельности, направлены на понимание другого 
человека, становление чувства личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-
нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 
обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 
помогают обучающемуся получить важные социальные знания. Развитие творческих 
возможностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  
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Эстетическое воспитание – важнейшая составляющая и условие развития общества 
значимых учащихся, представленных формами о прекрасном и безобразном, о высоком и низком 
отношениях. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 
обучающихся в отношении к людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 
природе, труду, искусству, культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 
интерес к жизни людей и природе. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 
художественной рефлексии своих принципов в художественно-творческой деятельности. Навыки 
исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 
направленности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения за природой и ее образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 
чувств способствует активным неприятным действиям, приносящим вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе индивидуальной художественно-
творческой работы по освоению художественных материалов и самостоятельного создания 
практической продукции. Воспитываются стремление достичь результата, упорство, творческая 
инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также навыки сотрудничества с 
одноклассниками, работы в команде, выполнения коллективной работы – обязательные 
требования к определенным заданиям по программе.  

  

Метапредметные результаты  

Владение универсальными познавательными действиями  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся формируются познавательные универсальные технологические 
действия, коммуникативные универсальные технологические действия, регулятивные 
универсальные технологические действия, современная деятельность. Расширенные 
представления и сенсорные способности:  

• охарактеризовать форму предмета, конструкции;  

• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  

• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

• находить ассоциативные связи между зрительными образами разных форм и предметов;  

• сопо создает части и составляющие видимого образа, предмета, конструкции;  

• анализировать  пропорциональные  отношения  частей  внутри  целого и 
предметов между собой;  

• обобщать форму составной конструкции;  

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 
(визуальном образе) на установленных основаниях;  

• передается обобщённый образ реальности при построении плоской композиции;  

• соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных 
объектах;  

• выявлять и анализировать эмоциональные цветовые воздействия в пространственной среде 
и плоскостном изображении.  

У обучающегося формируются следующие базовые логические и исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных логических действий:  

• измерительные исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 
выразительных свойств различных художественных материалов;  

• творческие экспериментальные операции в процессе самостоятельного выполнения 
художественных заданий; наблюдательные исследовательские и аналитические действия на 
основе определенных химических установок в процессе наблюдения создали 
изобразительное искусство, структуру и продукты детского художественного творчества;  

• использовать данные наблюдений об особенностях объектов и состоянии природы, 
предметного мира, человека, городской среды;  
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• анализировать и оценивать позиции эстетических категорий явлений природы и предметно-
пространственную среду жизни человека;  

• формулировать выводы, соответствующим эстетическим, аналитическим и другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 
композиций;  

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 
жизни людей;  

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 
инструмента анализа содержания;  

• ставить и использовать исследовательский инструмент как инструмент познания.  

У обучающегося формируются следующие методы работы с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий:  

• использовать электронные образовательные ресурсы;  

• уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

• выбор источника получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную  в  произведениях  искусства,  текстах,  таблицах и 
схемах;  

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и ее положение в 
различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  

• изучать виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 
художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 
инсталляций и квестов, предложенных учителем;  

• соблюдайте правила информационной безопасности при работе в Интернете.  

Владение универсальными коммуникативными действиями  

У обучающихся формируются следующие навыки общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий:  

• понимать искусство как особый язык общения – межличностного (автор – зрение), между 
поколениями, между народами;  

• вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к 
противоположным мнениям, сопоставляя свои мнения с мнениями участников общения, 
выявляя и корректно увеличивая свою позицию в оценке и рассмотрении обсуждаемой 
ситуации;  

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе оснований и учёта интересов в 
процессе совместной художественной деятельности;  

• объяснять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта;  

• анализировать произведения детского художественного творчества с положениями их 
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

• признавать свое и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 
понимать намерения и оказывать влияние на своих и других людей;  

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, вести всю совместную 
деятельность и выстраивать действия по ней, договариваться, выполнять поручения, 
подчиняться, ответственно вести к своей задаче для достижения общего результата.  

Владение универсальными регулятивными действиями  

У обучающегося формируются следующие методы самоорганизации и самоконтроля как 
часть регулятивных универсальных учебных действий:  

• внимательное обучение и выполнение технических задач, поставленных учителем;  

• соблюдайте порядок действий при выполнении задания;  
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• уметь организовать свое рабочее место для практической работы, поддерживать порядок на 
окружающей территории и проявлять бережное отношение к используемым материалам;  

• Сопоставьте свои действия с приведенными результатами, изучите контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата.  

Предметные результаты  

К концу обучения в 1 классе учащийся получает следующие предметные результаты по 
остальным темам программы по изобразительному искусству:  

Модуль «Графика»  

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 
творческой работе в условиях урока.  

Приобретать первичный опыт создания графических рисунков на основе знакомства с 
использованием изобразительного языка.  

Учить анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 
измерения.  

Приобретите первичные знания и навыки композиционного распределения изображения на 
листе.  

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 
соответствующих задач рисунка.  

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать ее в своей практической 
художественной деятельности.  

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиции 
соответствия поставленной учебной задаче, с позициями, выраженными в образце содержания и 
графических средствах его выражения (в рамках простого материала).  

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.  

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 
рождают каждый цвет. Осознавать эмоциональный звук цвета и уметь формулировать свое мнение 
с опорой на опытных жизненных ассоциаций. Получить опыт экспериментирования, исследования 
результатов смешных красок и получения нового цвета.  

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительские впечатления, организованным 
педагогом.  

Модуль «Скульптура»  

Приобретать опыт аналитических наблюдений, определять выразительные образные 
объемные формы в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). Осваивайте 
первичные приемы лепки из пластилина, получите представление о целостности формы в 
объемном изображении. Овладевать первичными навыками бумажной пластики – создание 
объемных форм из бумаги путем ее складывания, надрезания, закручивания.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Уметь рассматривать и эстетический характер различать образцы узоров в природе (в 
условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать соединения с 
орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. Приобретите знания о 
понимании и назначении украшений в жизни людей. Приобретать представление о глиняных 
игрушках отечественных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская 
игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и испытать практическую 
художественную деятельность по мотивам игрушек разных промыслов. Иметь опыт и 
соответствующие возрастные навыки подготовки и оформления общего праздника.  

Модуль «Архитектура».  

Изучение различных произведений искусства в окружающем мире (по фотографиям в 
условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 
рассматриваемых зданий. Осваивать приемы конструкции из бумаги, складывания объемных 
простых геометрических тел. Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочного 
города) в форме коллективной игровой деятельности. Получить представление о конструктивной 
основе любого предмета и первичные навыки анализа его структуры.  
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Модуль «Восприятие живого искусства»  

Приобретать навыки рассматривать, анализировать детские рисунки с учетом их содержания 
и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 
задаче, поставленной учителем. Приобретать опыт эстетического наблюдения за природой на 
основе эмоциональных впечатлений с учетом научных задач и визуальной установки учителя. 
Приобретать опыт художественного наблюдения за предметной средой жизни человека в 
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). Осваивать опыт 
эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, учитывать значение зрительских 
умений и специальные знания; приобрести опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. 
Васнецова и других художников по выбору учителя), а также изображенных с ярко выраженным 
эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). Осваивать 
новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 
соответствии с учебной установкой.  

Модуль «Азбука цифровых графиков»  

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 
наблюдения за природой.  

Получить опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью был сделан 
снимок, окончательно раскрыть его содержание и какую композицию в кадре.  

К концу обучения во 2 классе учащийся получает следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по изобразительному искусству:  

Модуль «Графика»  

Осваивать особенности и приемы работы новыми графическими художественными 
материалами; Осваивайте выразительные свойства твёрдых, синтетических, мягких и жидких 
графических материалов.  

Приобретать навыки изображения на основе разной природы и возможностей наложения 
линий.  

Овладеть понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 
обеспечение композиционной основы выражения содержания.  

Осваивать навыки визуального сравнения пространственных размеров, овладеть навыками 
соотношения пропорций в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 
анализ).  

Приобрести умение вести рисунок с натурой, видеть пропорции объекта, расположение его в 
пространстве; расположить изображение на листе, соблюдая этапы изображения рисунка, осваивая 
навыки штриховки.  

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы с цветом, навыки смешного красок, пастозное плотное и 
прозрачное нанесение красок; осваивать разный характер мазков и движений кистами, навыки 
создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.  

Приобретите опыт работы акварельной краской и поймите особенности работы прозрачной 
краской.  

Знать названия основных и составных цветов, а также способы получения разных оттенков 
состава цветов.  

извлечь и сравнить темные и светлые цвета; осваивать смешение цветных красок с  

белой и чёрной (для изменения их тона).  

Знать о делении цветов на теплые и холодные; Уметь различать и сравнивать теплые и 
холодные цвета.  

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и незабываемый, радостный; 
цвет мягкий, «глухой», мрачный и прочее.  

Приобретить опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, 
туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цветов, получить опыт передачи разного 
цветового состояния моря.  
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Уметь в изображении сказочных персонажей передать их характер (герои сказки добрые и 
злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 
показать характеры сказочных персонажей.  

Модуль «Скульптура»  

Познакомиться с консервативными игрушками одного из народных художественных 
промыслов; освоить приемы и последовательность лепки игрушек в традиционных промыслах; 
Подбирайте в инструментах лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций двух 
промыслов (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковские игрушки или с 
учётом местных промыслов).  

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведений искусства с разных 
сторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 
формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  

К концу обучения в 3 классе обучающийся получает следующие предметные результаты по 
остальным темам программы по изобразительному искусству:  

Узнавать об искусственных шрифтах и образных (изобразительных) надписях, о работе 
художника над композицией шрифта.  

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, наложение ее 
шрифта и изображения. Узнавать о работе художников над плакатами и рыбами. Вы 
выполняете творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.  

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 
натуры или по представлению.  

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 
настроение в натюрмортах известных отечественных художников.  

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 
сказки (или создание этого персонажа в технике бумажной пластики, по выбору учителя).  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественных музеях, 
участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 
путешествий.  

Знать имена отдельных отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 
Серова и другие (по выбору учителя), приобретают представление об их произведениях.  

Понимать значение музеев и сигнализировать о том, где происходят события и почему 
посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. 
С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, имеющих 
представление о коллекциях своих региональных музеев.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получает следующие предметные результаты по 
остальным темам программы по изобразительному искусству:  

Модуль «Живопись»  

Вы будете рисовать живописное изображение пейзажей разных климатических зон 
(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 
природы). Передавать в изображении народные представления о прекрасном человеке, 
создавать образы женщины в русском народном костюме и образы мужчины в народном 
костюме.  

Модуль «Восприятие живого искусства»  

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 
отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева,  

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и др. по 
выбору учителя).  

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и других с учётом 
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местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).  

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 
Покрова на Нерли.  

Уметь называть и объяснить содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в Москве.  

Знать и знать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 
объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 
Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героямград Сталинской революции» на Мамаевом 
кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке) , Пискарёвский мемориал в 
Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении 
мемориальных памятников.  

Иметь представление об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 
в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, 
уметь обсуждать эти произведения.  

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 
и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе инсталляций и квестов, 

предложенных учителем .  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  

Пояснительная записка  

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения базовой образовательной программы начального 
общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 
федеральной рабочей программе воспитания .  

 Основной целью программы по технологиям является успешная социализация 
обучающихся, обеспечение у них функциональной грамотности на базе освоения 
культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 
закрепление правил его создания в рамках исторических меняющихся технологий) и 
соответствующих практических умений.  

Программа по технологиям направлена на решение системных задач:  

модели представлений о культурной и трудовой деятельности как важная часть общей  

культуры человека; становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 
(рукотворном) мире как результат деятельности человека, его мирового мира с природой, 
правилами и технологиями создания, историческими проповедями и современными 
производствами и профессиями; владеет основами чертёжно-графической грамотности, 
навыками работы с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 
схема); содержит  элементарные  знания  и  представления о 
 различных  материалах, технологиях их обработки и соответствующих умениях; развитие 
сенсомоторных процессов, психомоторной интеграции, глазомера через механизмы 
практических умений; расширение культурного кругозора, развитие способностей творческого 
использования полученных знаний и умений в практической деятельности; развитие 
познавательных процессов и усвоение умственной деятельности путем включения 
мыслительных операций в выполнение практических заданий; развитие гибкости и 
вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности; воспитание 
уважительного отношения к труду, к культурным традициям, понимание ценностей 
предшествующих культур, отражённых в материальном мире; развитие социально-
экономических личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и 
ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 
инициативности; воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 
созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 
самореализации; становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 
отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 
природы; воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
культуры общения, соблюдение уважения к взглядам и мнению других людей.  
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Содержание программы по технологиям включает характеристики основных 
структурных элементов (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

1. Технологии, профессия и производство.  

2. Технологии обработки ручных материалов: технологии работы с бумагой и картоном, 
технология работы с пластичными материалами, технология работы с открыванием, 
технология работы с текстильными материалами, технология работы с другими 
доступными материалами (например, пластиком, поролоном, фольгой, соломой).  

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей 
материально-технической базы образовательной организации), проектирование и 
моделирование из бумаги, картона, пластиковых материалов, документации и 
комплектующих материалов, робототехники (с учётом возможностей материально-
технической базы образовательной организации).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей 
материально-технической базы образовательной организации).  

В процессе освоения программы по технологиям обучающиеся владеют основами 
проектной деятельности, направленной на развитие творческих качеств личности, 
коммуникабельности, чувства ответственности, навыков поиска и использования информации.  

В программе по реализации технологии обеспечения межпредметных связей с 
учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 
построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 
именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 
художественной выразительности), законы и правила декоративно-прикладного искусства и 
дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и формы как универсальный источник 
инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник источника, 
этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование региональных видов речевой 
деятельности) и основные типы учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для 
создания образа, реализуемого в изделиях).  

     Содержание учебного предмета  

1 класс  

Технологии, профессия и производство  

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник ресурсов и 
творчества мастеров. Красота и разнообразие форм, их передача в изделия из различных 
материалов. Наблюдения природы и фантазии мастера – условия создания изделий. Бережное 
отношение к природе. Общее понятие изучаемых материалов, их происхождение, 
многообразие. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 
работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание 
порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 
использование и хранение инструментов.  

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 
производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.  

Технологии ручных инструментов обработки  

Бережное, экономное и разумное использование обрабатываемых материалов. 
Использование конструктивных материалов при изготовлении изделий.  

Основные операции обработки ручными инструментами: разметка детали, выделение 
детали, формование детали, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 
представление.  

Способы разметки деталей: на глаза и от рук, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой по 
рисункам, графической методике, простейшей схеме. Чтение условных графических 
изображений (называние операций, способов и приемов работ, последовательности 
изготовления изделий). Экономные Правила и Тщательные разметки. Рациональная разметка и 
вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в 
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изделиях: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила 
аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и другое).  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 
линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, разумное и безопасное 
использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на ушко, отделение части (стекой, 
отрыванием), придание формы.  

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 
обработки бумаги различных видов: сгибание и сворачивание, сминание, бривание, склеивание 
и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, транспортировки и 
хранения ножниц. Картон.  

Виды последующих материалов (плоские – листья и объемные – орехи, шишки, семена, 
ветки). Приёмы работы с маленькими материалами: подбор материалов в соответствии с 
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 
прокладками, соединение с помощью пластилина).  

Общее представление о тканях (текстиле), их конструкции и свойствах. Швейные 
инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 
иголку, строчек прямой стежки.  

Использование дополнительных отделочных материалов.  

Конструирование и моделирование  

Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластиковые массы, бумага, 
аксессуары и другое) и способов их изготовления. Общее представление конструкций изделий, 
деталей и деталей, их взаимное расположение в общих конструкциях. Способность соединять 
детали изделий из разных материалов. Образец, анализ формы образцов изделий, изготовление 
изделий по образцу, рисунку. Конструирование по моделям (на плоскости). Взаимосвязь 
выполнения действий и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 
зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор хода работы в зависимости от 
требуемого результата (замысла).  

Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на носителях информации. Информация. 
Виды информации.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Обучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 
ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные технологические действия Базовые логические и 
исследовательские действия: ориентироваться в терминах, вникать в технологии (в пределах 

изучаемого); воспринимать и использовать предложенную процедуру (устную, графическую); 
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, популярным  

основным и второстепенным формам деталей. Сравните промышленные изделия 
(конструкции), найдите сходство и различия в их устройствах.  

Работа с информацией: У обучающегося формируются следующие методы работы с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

воспринимать информацию (представленную в отношении учителя или в учебнике),  

использовать ее в работе; понимать и анализировать простейшую знаково-символическую 
информацию (схему, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные универсальные технологические действия участвовать в коллективном 
обсуждении: высказывать собственное мнение, ходить на вопросы, соблюдать правила этики 
общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; строить 
важные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию  
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изученных тем).  

Регулятивные универсальные технологические действия Самоорганизация и 
самоконтроль: принимать и поддерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой по графической 
инструкции учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; понимать и принимать критерии оценки качества работ, руководиться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ; организовывать свою деятельность: производить 
подготовку к уроку на рабочем месте, поддерживать порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы; выполнять переносимые меры контроля и 
оценивать по предложенным критериям.  

Совместная деятельность: положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простому виду сотрудничества; принять участие в парных, групповых, коллективных видах 
работ, в процессе изготовления изделий изучить элементарное сотрудничество.  

2 класс  

Технологии, профессия и производство  

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарное представление об 
основных принципах создания мировых вещей: прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности 
(композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учетом данных принципов. Общее 
представление технологического процесса: анализ устройства и изделия назначения, 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций, 
подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с получением (выделения) 
деталей, сборка, отделение изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых 
дополнений и изменения. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 
этапов технологического процесса.  

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 
технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. 
Техника на службе человека.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.  

Технологии ручных инструментов обработки  

Многообразие материалов, их свойства и их практическое применение в жизни. 
Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 
свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов в процессе изготовления изделия: разметка детали (с помощью сторон (угольника, 
круга), формообразование детали (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов 
бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Использование соответствующих методов 
обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 
Чертёжные инструменты – линейка (угольник, круг). Их функциональное назначение, 
конструкции. Приёмы безопасной работы колющими (циркуляционными) инструментами.  

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий (контур, линия разреза, 
сгиба, вынос чертежная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 
контура от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка детали с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделия по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, шаблону. Использование измерений, вычислений и построений для решения 
практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – 
биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.  

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и длинное 
направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 
природного компонента). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 
(общее представление), его конструкция и основные свойства. Строчка прямая стежка и ее 
варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косой стежки и ее варианты (крестик, 
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стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 
Технологическая последовательность изготовления переносжного швейного изделия (разметка 
деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).  

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжи, бусины и 
других).  

Конструирование и моделирование  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 
композиции. Симметрия, способы разметки и конструирование симметричных форм.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 
чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 
конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на носителях информации. Поиск информации. 
Интернет как источник информации.  

Универсальные учебные действия  

Изучение технологий во 2 классе способствует освоению ряда универсальных научных 
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности.  

Познавательные универсальные технологические действия Базовые логические и 
исследовательские действия: ориентироваться в терминах, вникать в технологии (в пределах 

изучаемого); выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 
письменной; выполнить операции анализа и синтеза, сравнения, группировки с указанным 

таким образом; строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 
работе; воспроизводить порядок действий при выполнении учебной (практической) задачи; 

изучать решение простых задач в умственной и материализованной форме.  

Работа с информацией: получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать ее в работе; понимать и анализировать знаково-символическую 
информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схему) и строить работу в соответствии с ней.  

 Коммуникативные универсальные технологические действия  
Соблюдать правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

другим учащимся, высказывать свое мнение, находить вопросы, обеспечивать уважительное 
отношение к одноклассникам, обращать внимание на другого;  

Поделитесь впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 
выполненной работе, созданном изделии.  

Регулятивные универсальные технологические действия Самоорганизация и 
самоконтроль: обдумать и принять учебную задачу; организовать свою деятельность; 

подразумевать предполагаемый план действий, действовать по плану; прогнозировать 

необходимые действия для получения практического результата, планировать работу; 
выполнять действия по контролю и наблюдениям; воспринимать советы, внимательно 

относиться к учителям и другим учащимся, стараться учитывать их в работе.  

Совместная деятельность:  

Выполнять элементарную совместную работу в процессе изготовления изделий, изучать 
взаимопомощь; соблюдать правила совместной работы: справедливо отстаивать работу, 
договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, с уважением относиться к чужому 
мнению.  

3 класс  

Технологии, профессия и производство  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 
культуры. Материальные и духовные работники как движущие силы прогресса.  

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 
предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-
прикладного искусства. Современное производство и профессия, связанная с обработкой 
материалов, аналогичных используемых на уроках технологий.  
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Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего оформления изделий его назначению. Стилевая гармония в предметном 
ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 
современного человека. Решение человеческих инженерных задач на основе изучения явления 
солнечного света – жёсткость конструкций (трубчатые конструкции, треугольник как 
устойчивая геометрическая форма и другие).  

Бережное и внимательное отношение к природе как к источнику ресурсов и идей для 
будущего.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 
локальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в маленьких группах, 
обеспечение сотрудничества, принципы работы, выполнение социальных ролей (руководитель 
(лидер) и подчинённый).  

Технологии ручных инструментов обработки  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 
Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, 
технологии сравнительного анализа при использовании того или иного материала (например, 
аппликации из бумаги и ткани, коллажа и других). Выбор материалов по их декоративно-
художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих методов 
обработки в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), 
называние и выполнение приемов их разумного и безопасного использования.  

Углубление представленных о технологическом процессе (анализ устройства и 
назначения изделия, выстраивание последовательности действий и технологических операций, 
подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменения). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из 
развёрток. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 
тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. 
Разметка детали с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задачи по внесению 
дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение замеров, расчётов, 
перемещенных построек.  

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 
материалов для изготовления изделий. Варианты использования строчек косой стежки 
(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельных строчек для соединения деталей изделий и 
отделок. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 
изделий из нескольких деталей. Использование дополнительных материалов. Комбинирование 
разных материалов в одном изделии.  

Конструирование и моделирование  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 
наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 
декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 
набора «Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
устройств, строительных конструкций. Выполнение заданий по доработке конструкций 
(отдельных узлов, соединений) с учетом дополнительных условий (требований). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задачи по 
мыслительной трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  

Универсальные учебные действия  

Изучение технологий в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности.  

Познавательные универсальные технологические действия Базовые логические и 

исследовательские действия: ориентироваться в терминах, включать в технологии, 
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использовать их в ответах на вопросы и высказывания (в пределах изучаемого); изучить анализ 

предлагаемых образцов с выделением основных и основных признаков; выполнять работу в 
соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представленной в 

схеме, таблице; определить способы доработки конструкции с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделие по самостоятельно предложенному отличительному признаку 
(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); читать и воспроизводить 

простые чертёж (эскиз) развёртки изделий; восстановление нарушенной работоспособности 
изделия.  

Работа с информацией: анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; на основе 
анализа информации выбор наиболее эффективного способа работы; изучить поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
решения учебных и практических задач, в том числе Интернет-руководства под уководством 

учителя.  

Коммуникативные универсальные технологические действия строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой общения; построить рассуждения в виде связи 
простых суждений об объекте, его строениях, свойствах и способах создания; описывать 
предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; сформулировать собственное 
мнение, аргументировать варианты выбора и способ выполнения задания.  

Регулятивные универсальные технологические действия Самоорганизация 
самоконтроль: взять и сохранить учебную задачу, изучить средства поиска ее решений; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать 
планы действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; проводить 

операции по контролю и наблюдениям, выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 
сохранять их обоснованность и искать пути ограничения; саморегуляции при выполнении 

задания.  

Совместная деятельность: выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по 

симпатии, но и по деловому качеству; справедливость возобновить работу, оговариваться, 
приходить к общему решению, оставаться за общим результатом работы; выполнять роль 

лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; изучить взаимопомощь, 
ответственный за выполнение своей части работы.  

4 класс  

Технологии, профессия и производство  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 
области развития технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 
материалов с определенными заданными причинами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 
пенопласт и другие).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 
современные технологии и преобразовательная деятельность человека в окружающей среде, в 
условиях ее защиты.  

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 
Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 
учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и 
другое).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 
собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 
Коллективные, групповые проекты и проекты на основе содержания материала, изучаемого в 
течение учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по 
заданным условиям при выполнении технических проектов.  

Технологии ручных инструментов обработки  

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 
Создание синтетических материалов с заданными явлениями.  
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Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 
Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 
индивидуальными (изменёнными) требованиями к изделию.  

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 
замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 
деталей, сборки изделий. Выбор способа отделки. Комбинирование разных материалов в одном 
изделии.  

Совершенствование умений выполняется разными способами разметки с помощью 
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Общее представление о видах тканей 
(природные, искусственные, синтетические), их свойствах и областях использования. Дизайн 
одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 
соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 
документам (выкройкам), собственным переносным. Строчка пенного стежка и ее варианты 
(«тамбур» и другие), ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 
петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 
строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.  

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 
Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки 
в аспекте с обрабатываемыми материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 
эргономичность и другие).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 
наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 
оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических задач на всех 
стадиях аналитического и технологического процесса при выполнении эффективных 
творческих и коллективных проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 
Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота.  

Изучение технологий в 4 классе способствует освоению ряда универсальных научных 
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности.  

Познавательные универсальные технологические действия Базовые логические и 

исследовательские действия: ориентироваться в терминах, включать в технологии, 
использовать их в ответах на вопросы и высказывания (в пределах изучаемого); анализировать 

конструкции предлагаемых образцов; конструировать и моделировать изделия из различных 
материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и заданных условий; настройка последовательности 
практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

выполнение экономичной разметки, сборки, отделения изделий; решить простые задачи по 
преобразованию конструкций; выполнять работу в соответствии с инструкциями, устной или 

письменной; соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделие в 

действии, вносить необходимые изменения и изменения; классифицировать изделие по 
самостоятельно предложенному отличительному признаку (используемый материал, форма, 

размер, назначение, способ сборки); провести операции анализа и синтеза, сравнить, 
классифицировать предметы (изделия) с указанным таким образом расчетом.Анализировать 

устройство простых изделий по образцу, рисунку, популярным основным и второстепенным 
формам деталей.  

Работа с информацией: находить необходимое для выполнения работы информацию, 
используя различные источники, анализировать ее и отделять в соответствии с решаемой 

группой; на основе анализа информации выбор наиболее эффективного способа работы; 
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
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материализованной форме, выполнять моделирование действий, работать с моделями; заняться 

поиском дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 
использовать рисунки с компьютера при оформлении изделий и т. д.; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в 

том числе Интернет-руководства под руководством учителя.  

Коммуникативные универсальные технологические действия соблюдать правила участия 
в диалоге: задавать вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно 
обращаться к чужому мнению; описывать факты истории развития ремёсел на Руси и в 
России, высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных 
народов Российской Федерации; создавать тексты-рассуждения: раскрывать 
последовательность операций при работе с другими материалами; осознавать культурно-
исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека, 
ориентироваться на традиции организации и оформления праздников. Регулятивные 

универсальные технологические действия  

Самоорганизация и самоконтроль: понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 
определять цели учебно-познавательной деятельности; планировать практическую работу в 

соответствии с поставленной Целью и выполнять ее в соответствии с планом; на основе причин 

анализа-следственных связей между действиями и их результатов прогнозировать практически 
«шаги» для получения необходимого результата; осуществлять действия контроля 

(самоконтроля) и наблюдать, процесс и результат деятельности, при необходимости вносить 
коррективы в выполняемые действия; саморегуляции при выполнении задания.  

Совместная деятельность: организовать под руководством учителя совместную работу в 

группе: объединить роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, интерес к 
продуктивному сотрудничеству, взаимопомощи; обеспечивать интерес к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения;  

В процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывайте свои предложения 
и пожелания, выслушивайте и учитывайте мнение других обучающихся, их советы и 
пожелания, с уважением относясь к разной оценке своих достижений.  

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 
общего образования проводятся в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с включением социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 
осуществляемых в условиях соблюдения норм и норм поведения и соблюдения процессов 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения технологий на уровне начального общего образования у 
обучающегося формируются следующие личностные результаты:  

первоначальные представления о созидательном и нравственном понимании труда в  

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
осознание роли человека и влияние технологий в сохранении гармонического сосуществования 
рукотворного мира с мировой природой, ответственное отношение к сохранению окружающей 
среды; понимание культурно-исторической традиции, отражённых в предметном мире, чувство 
сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 
других народов; внимание к способностям к эстетическому рассмотрению окружающей среды, 
эстетическим чувствам – эмоционально-положительное восприятие предмета и понимание 
красоты форм и образов объектов, образцов мировой и отечественной художественной 
культуры; следствие положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 
творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 
преобразовательной деятельности; устойчивых волевых качеств и способности к 
саморегуляции: организованность,  

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами;  

Готов вступить в сотрудничество с другими людьми с учетом этого общения, проявляя 
толерантность и доброжелательность.  
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 Метапредметные результаты  
В результате изучения технологий на уровне начального общего образования у 

обучающихся  формируются  познавательные  универсальные технологические, 
коммуникативные универсальные технологические действия, регулятивные универсальные 
технологические действия, современная деятельность. Познавательные универсальные 

технологические действия Базовые логические и исследовательские действия:  

У обучающегося формируются следующие базовые логические и исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных логических действий:  

ориентироваться в терминах и понятиях, применять технологии (за пределами 
изучаемого), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; проводить анализ объектов и изделий с выделением основных и основных 
признаков; сравнивать объекты группы (изделий), сравнивать в них общее и отличие; делать 
обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного  

характера) по изучаемой тематике; использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 
собственной практической творческой деятельности; комбинировать и использовать 
освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 
технологической или декоративно-художественной частью. Понимать необходимость поиска 
новых технологий на основе изучения объектов и природы, доступного исторического и 
современного опыта технологической деятельности.  

Работа с информацией: изучить поиск ресурсов для выполнения работы с информацией в 

учебнике и других доступных источниках, проанализировать ее и отобрать в соответствии с 
решаемой частью; анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме, 
выполнять действия моделирования, работать с моделями; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий для решения научных и практических задач (в 
том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности ее использования для решения конкретных задач; следовать при выполнении 
работы мудрого учителя или представленным в других  

источниках информации.  

Коммуникативные универсальные технологические действия:  

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и  

присоединения, формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать, 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; создавать тексты-описания на основе 
существования (рассматривания) изделий  

декоративно-прикладного искусства России народов; построить рассуждения о связях 
природного и предметного мира, простые рассуждения (небольшие тексты) об объекте, его 
конструкции, свойствах и способах создания; объяснить последовательность выполняемых 
действий при изготовлении изделия.  

Регулятивные универсальные технологические действия: рационально организовать свою 
работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ; планировать работу, соотносить 
свои действия с поставленной Целью; сохранять причинно-следственные связи между 

совершаемыми действиями и их последствиями, прогнозировать действия для получения 

требуемых результатов; выполнять действия по контролю и наблюдениям, вносить 
предусмотренные коррективы в действие после того, как они будут сделаны на основе его 

наблюдения и учёта характера допущенных ошибок; саморегуляции при выполнении работ.  

Совместная деятельность: организовать под руководством учителя и самостоятельно 
совместную работу в группе: обсудить задачу, разделить роль, выполнить функции 

руководителя (лидера) и подчинённого, творчество продуктивное сотрудничество; обеспечить 
интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать помощь при 

необходимости; понимать особенности проектной деятельности, выдвигать передовые идеи, 
решения предлагаемых проектных задач, сознательно создавать конструктивный замысел, 

изучать выбор средств и способы его практического воплощения, приводить аргументы для 
защиты продукта проектной деятельности.  
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Предметные результаты  

К окончанию обучения в 1 классе обучающийся получает следующие предметные результаты 
по разделам программы по технологиям: правильно организовывать свой труд: своевременно 
подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; 
применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работой с клеем; 
действовать по предложенному образцу в соответствии со стандартными разумными 
разметками (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 
определить название и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 
труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 
практической работе; определение наименований отдельных материалов (например, бумага, 
картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способов их обработки 
(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные 
технологические приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 
ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка  

детали, выделение детали, сборка изделия;  

Выполняйте разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаза, от рук, выделение 
деталей методами обрывания, вырезания и прочего, сборку изделий с клея с помощью ниток и 
прочего; оформить изделие строчкой прямой стежки; понимать смысл понятий «изделия», 
«детальное изделие», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 
«проектирование», «аппликация»; выполнить задание с опорой по готовому плану;  

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать  

за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; рассматривать и 
анализировать простые конструкции кристаллов (по вопросам учителя), анализировать 
простейшие осветительные изделия: популярные основные и дополнительные детали, называть 
их форму, определять взаимное расположение, виды соединений, способы изготовления; 
распознавать изучаемые виды материалов (природные, пластмассовые, бумага, тонкий картон, 
текстильные, клейкие и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); ручные 
инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека,  

булавки и другие), безопасно хранить и работать с ними; распределять материалы и 
инструменты по их назначению;  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получает следующие предметные результаты по 
разделам программы по технологиям:  

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 
«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 
операции», «способы обработки». » и использовать их в практической деятельности; 
выполнить задания по самостоятельному составлению плана;  

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 
удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, устойчивость), наблюдать 
гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 
видов декоративно-прикладного искусства; предлагать, называть и применять изученные 
общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 
самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,  

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; проанализировать задание 
(образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции самостоятельно. Выполните 
доступные задания с опорой на инструктивную (технологическую) карту; самостоятельно 
отобрать материалы и инструменты для работы, изучить свойства новых изучаемых 
материалов (толстый картон, энергетическая ткань, нитки, проволока и другие); читать 
простейшие чертежи (эскизы), название линии чертежа (линия контура и надреза, линия 
выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);  

К окончанию обучения в 3 классе обучающийся получает следующие предметные результаты 
по разделам программы по технологиям: понимать смысл понятий «чертёж развёртки», 
«канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; распространенность и название 
характерных особенностей изучаемых видов декоративно-прикладного искусства, профессий 
мастеров прикладного искусства (в рамках изучаемого); узнавать и называть по характерным 
особенностям образцов или по описанию изученные и расстранённые в крае ремёсла; 
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обозначить и описать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 
синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); прочитать чертёж развёртки и 
выполнить разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, наклон, 
кругуль); узнавать и называть линию чертежа (осевую и центровую);  

моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным 
технологиям, технологиям и декоративно-художественным условиям; изменение освещения 
изделия по заданным условиям;  

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
конструкции; назвать несколько видов информационных технологий и соответствующих 
способов передачи информации (из окружения обучающихся). 

К окончанию обучения в 4 классе обучающийся получает следующие предметные результаты 
по разделам программы по технологиям:  

сформировать общее представление о мировых профессиях, их социальном понимании, 
о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 
(в рамках изучаемого), или наиболее значимых смежных производствах; на основе анализа 
задания самостоятельно организовать рабочее место в зависимости  

от вида работы, изучить планирование трудового процесса; самостоятельно спланировать и 
выполнить практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 
(технологическую) карту или творческий замысел, при необходимости внести коррективы в 
выполняемые действия; понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; выполнять 
более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов (например, плетение, 
шитье и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости от 
и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали обрабатываемыми ручными 
строчками; выполнять условное моделирование действий, учитывать и создавать простейшие 
виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схема) и 
выполнять свою работу; решить простейшие задачи рационализаторского характера по 
определению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 
связи с изменением функционального назначения изделия;  

решить творческие задачи, намеренно создать и разработать проектные средства, 
изучить выбор и способы его практического воплощения, аргументированно 
председательствуя в продукте проектной деятельности; изучать сотрудничество в различных 
видах совместной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно знакомить с 
коллегами, договариваться, участвовать в распределенных ролях, координировать свою работу 
в общем процессе.  

 Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура»  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» (предметная область «Физическая культура») для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА) включает пояснительную записку, содержание 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» для подготовительного и 1—4 классов, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего образования и тематическое 

планирование изучения курса.   

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся, 

сформулированные в Федеральной рабочей программе воспитания. Пояснительная записка  

Федеральная  рабочая программа начального общего образования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата по предмету «Адаптивная физическая культура» 

предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по созданию 

программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации требований 
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ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Согласно своему 

назначению является ориентиром для составления рабочих программ по адаптивной 

физической культуре педагогами образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся с НОДА. Она  дает 

представление о целях, общей стратегии коррекционно-образовательного процесса 

обучающихся с НОДА средствами учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

(АФК); устанавливает предметное содержание, предусматривает распределение его по классам 

и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные 

характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов по тематическим 

разделам и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и психофизических 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения адаптивной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, а также требований к результатам обучения адаптивной физической 

культуре на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 

деятельности / учебных действий обучающегося с НОДА по освоению учебного содержания.  

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в абилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), их 

социализации и интеграции в современное общество, снижении нагрузки на медицинские и 

социальные органы, государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория адаптивной  физической 

культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека с ОВЗ, 

коррекции первичных и вторичных отклонений с помощью физических упражнений.  Так же в 

программе нашли своё отражение положения о приоритетности  задач по охране и укреплению 

здоровья обучающихся и воспитанников в системе образования; современные научные 

представления о категории обучающихся с НОДА, научные и методологические подходы к их 

обучению, воспитанию и реабилитации.   

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической культуры, 

одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребности лиц с 

ограниченными возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреплении 

здоровья, личностного развития, самореализации физических и духовных сил в целях 

улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество. При этом в сочетании с 

другими формами урочных, внеурочных спортивных и оздоровительных мероприятий 

создаются условия всестороннего развития личности обучающегося с НОДА, формированию 

осознанного отношения к своим силам, развитию основных физических качеств, коррекцию и 

компенсацию нарушенных функций организма и его спортивного самоопределения.  

Программа обеспечивает сформированность общих представлений об адаптивной 

физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, компенсации и коррекции нарушенных двигательных 

функций, основных физических упражнениях (коррекционных, гимнастических, игровых,  и 

спортивных).  

Программа ориентирована на обеспечение обучающимися нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО для лиц с ограничениями в состоянии здоровья  и 

другие предметные результаты ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2).   

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  

Нарушения опорно-двигательного аппарата занимают одно из ведущих мест среди 

причин заболеваемости и инвалидности у детей и подростков. Они имеют достаточно большое 

разнообразие клинических проявлений первичного нарушения, которые условно можно 

разделить на поражение нервной (церебральный паралич (ЦП), заболевания и травмы спинного 

мозга) и костно-мышечной (ампутации и дефекты конечностей, артрогриппоз, карликовость и 

др.) систем. Для каждой группы характерны свои проявления, которые накладывают отпечаток 

на функциональное состояние обучающихся. Двигательные нарушения обучающихся 

ограничивают их жизненное пространство, а также сопровождаются вторичными 

отклонениями, осложняющими их жизнь. Подобного характера инвалидность значительно 

ограничивает жизнедеятельность и приводит к социальной дезадаптации.  



111  

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования в предметной 

области «Адаптивная физическая культура».  

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание в образовательной области «Адаптивная физическая культура», так и в 
процессе индивидуальной работы; введение в содержание обучения специального раздела, 

направленного на коррекцию первичных и вторичных отклонений как опорно-двигательного 
аппарата, так и других систем организма обучающегося с НОДА, а так же развитие 

двигательной активности, личностных характеристик, которые не присутствуют в 
образовательной программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных  компьютерных  и  ассистивных  технологий), 
 обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; наглядно-действенный характер 

содержания образования и упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 
процессе образования; специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; специальная помощь в развитии 
возможностей вербальной и невербальной коммуникации при взаимодействии со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и соревнований, выполнения групповых, парных 
упражнений; коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций, в том числе при занятиях физическими 
упражнениями; обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды во время выполнения физических упражнений.  

Таким образом, учет психофизических особенностей, выраженности двигательных 

нарушений, особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА позволит 

реализовать требования, предъявляемые ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с НОДА (вариант 

6.2) и построить эффективное обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура».  

Общая характеристика учебного курса   

«Адаптивная физическая культура»  

Предметом обучения адаптивной физической культуре на уровне начального общего 

образования является двигательная деятельность человека с коррекционной, компенсаторной, 

оздоровительной и общеразвивающей направленностями с использованием основных 

направлений адаптивной физической культуры в применении физических упражнений с 

учётом психофизических особенностей и медицинских противопоказаний к физическим  

упражнениям обучающихся с НОДА на этапе начального общего образования. В процессе 

овладения этой деятельностью происходит коррекция первичных и вторичных отклонений, 

компенсация нарушенных двигательных функций, совершенствуются физические качества, 

осваиваются двигательные действия в соответствии с реабилитационным потенциалом 

ребенка, укрепляется здоровье, повышаются функциональные возможности 

кардиореспираторной системы, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обладает широкими 

возможностями в использовании форм, средств и методов обучения. Существенным 

компонентом содержания учебного предмета «Адаптивная физическая культура» является 

адаптивное физическое воспитание. Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 

обогащает обучающихся системой знаний о сущности и общественном значении физической 

культуры в общем и адаптивной физической культуры в частности, и её влиянии на 

всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, 

мотивацию и способность обучающихся с ОВЗ к различным видам деятельности, повышают их 

общую культуру.  

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической 

культуры, адаптивной физической культуре, общих закономерностях её функционирования и 
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использования с целью всестороннего развития людей с ограничениями в состоянии здоровья, 

направлена на формирование основ знаний в области адаптивной физической культуры, 

культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных 

действий, укрепление здоровья, коррекции и компенсации, имеющихся двигательных 

нарушений.  

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего 

образования; выполнение требований, определённых статьёй 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая 

определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, коррекции и компенсации 

нарушенных функций; способствует решению задач, определённых в Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой 

программе развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на достижение национальных 

целей развития Российской Федерации, а именно: а) сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей; б) создание возможностей для самореализации и развития талантов.  

В основе программы лежат представления об уникальности личности, индивидуальных 

возможностях каждого обучающегося  с НОДА, и ученического сообщества в целом, 

профессиональных качествах педагогов и управленческих команд системы образования, 

создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных возможностей  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках единого образовательного 

пространства Российской Федерации. Концепция программы основана на следующих 

принципах:  

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования, 

основанные на гуманистическом характере образования, единстве образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светском характере образования, 

общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА на занятиях по адаптивной физической культуре, заключается в учете 

основного  нарушения, выраженности двигательного дефекта,  времени возникновения  

поражения, двигательном опыте, медицинского прогноза, показаний и противопоказаний к 

занятиям физическими упражнениями, а также учет сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений, а так же  учете психофизических особенностей. Особенности касаются пола, 

возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых 

качеств, состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, 

интеллектуальных.  

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса основан на том, что 

педагогические воздействия должны быть направлены не только на преодоление, ослабление 

физических и психических недостатков обучающихся с НОДА, но и на совершенствование их 

познавательной деятельности, психических процессов, физических способностей и 

нравственных качеств.  

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей;  

д)  онтогенетический  принцип  заключается  в  освоении  двигательных 

 навыков  в определенной  последовательности,  соответствующей  стадиям 

 физического  развития ребенка.  

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку 

на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;  

ж) принцип целостности содержания образования основан на рассмотрении каждого этапа 

обучения и совершенствования двигательных действий, как звена в общем образовательном 

процессе, в котором, с одной стороны, развиваются знания, умения и навыки, приобретенные 
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на предшествующих этапах обучения, а с другой - готовятся возможности для образования на 

последующих этапах.   

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

к) принцип сотрудничества с семьей заключается в двустороннем взаимодействии семья - 

школа, только в тесном контакте педагога с родителями можно достичь положительных 

результатов в обучении ребенка с НОДА.  

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.  

Методика АФК для обучающихся с НОДА имеет ряд существенных отличий, 

обусловленные спецификой заболевания. Медико-физиологические и психологические 

особенности обучающихся с НОДА, типичные и специфические нарушения двигательной 

сферы, специально-методические принципы работы с данной категорией обучающихся, 

коррекционная направленность педагогического процесса определяют концептуальные 

подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков адаптивной физической 

культуры.  

Специфика и тяжесть двигательных нарушений в сочетании с особенностями 

психического развития и речи обучающихся с НОДА определяют их особые образовательные 

потребности при реализации программы по АФК, которые обеспечиваются специальными 

образовательными условиями:  

− Обязательность включения в занятия в форме уроков АФК коррекционно-развивающей 

деятельности и комплексной реабилитации (абилитации) с использованием методов и средств 

адаптивной физической культуры;  

− Строгая регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций;  

− Индивидуализация образовательного процесса и определения индивидуального 

содержания реализуемой рабочей программы по АФК;  

− Обеспечение вспомогательными средствами для облегчения самообслуживания и для 

обучения (инвентарь; специальные держатели, утяжелители для рук, мягкие маты, 

специальный адаптированный спортивный инвентарь и др.);   

− Создание безбарьерной архитектурно-планировочной среды для занятий адаптивной 

физической культурой и адаптивным спортом;  

− Предоставление дифференцированной помощи (для обучающихся со средними и 

тяжелыми двигательными нарушениями) во время занятий в форме уроков АФК;   

− Обеспечение возможности использования вербальной и невербальной коммуникации 

(для обучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи и 

коммуникации).  

Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от 

известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование 

учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических 

знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 

оздоровительной деятельности.  

В основе программы лежат дифференцированный и  деятельностный подходы, целью 

которых является формирование у обучающихся полного представления о возможностях 

адаптивной физической культуры  
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Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость учета индивидуально-

типологических особенностей каждого обучающегося с дифференцированным подбором 

средств адаптивной физической культуры.   

При необходимости можно предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в одном 

классе могут обучаться обучающиеся с разной степенью тяжести двигательных нарушений. 

Допустимы замены групповых занятий адаптивной физической культурой индивидуальными 

занятиями для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное усвоение системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов) в области адаптивной 

физической культуры, позволяющих продолжить образование на следующем уровне 

образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности).  

Осуществление  данных принципов и подходов предполагает:  

˗ признание того, что развитие личности обучающихся с НОДА зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности;  

˗ развитие личности обучающихся с НОДА в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации;  

˗ разработку содержания программы по адаптивной физической культуре обучающихся с 

НОДА, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей и двигательных функций;  

˗ ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент программы, 

где общекультурное, личностное и физическое развитие обучающегося с  

НОДА составляет цель и основной результат получения НОО;  

˗ разнообразие индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной и двигательной 

деятельности.  

В содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что 

позволит успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, метапредметных, 

личностных необходимых жизненных компетенций.  

Цель и задачи изучения учебного предмета   

«Адаптивная физическая культура»  

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Адаптивная физическая культура» в соответствии с ФГОС АООН НОО.  

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» —  создании 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА в нормализации двигательной деятельности, способствующей 

физической и социальной реабилитации (абилитации) для формирования осознанного 

отношения к своим возможностям и потребностям в систематических занятиях физическими 

упражнениями и в осуществлении здорового образа жизни,  оптимизации трудовой 
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деятельности и организации активного отдыха в соответствии с рекомендациями, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.   

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют 

решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего 

образования.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья;  

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА, средствами адаптивной 

физической культуры;  

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с  

НОДА, увеличение их двигательной активности;  

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение планируемых 

результатов по освоению учебного предмета «Адаптивная физическая культура», курсов 

коррекционно-развивающей области;  

5) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции, обучение основным 

двигательным навыкам необходимым в повседневной жизни;  

6) выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  с  НОДА 

 с  учетом  их индивидуальности, самобытности средствами адаптивной 

физической культуры  

7) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом 

их особых образовательных потребностей;  

8) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального и 

двигательного опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе 

изучения предмета «Адаптивной физической культуры»  

Специфическими коррекционно-развивающими задачами предмета являются:  

− обеспечение регулярной двигательной активности адекватной состоянию здоровья и 

возможного уровня функциональной двигательной активности;  

− укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил 

организма;  

− обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений;  

− развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

− развитие социально-коммуникативных умений;  

− развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств 

обучающегося с НОДА.  

− коррекция с учетом особенностей заболевания обучающегося с НОДА техники 

основных движений: ходьбы, бега, плавания, прыжков, перелезания, метания, мелкой 

моторики рук, симметричных и ассиметричных движений и др.;  

− коррекция и развитие координационных способностей с учетом особенностей 

заболевания обучающегося с НОДА: согласованности движений отдельных звеньев тела при 

выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, 

времени и пространства, расслабления, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, 

равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-

моторной координации;  

− коррекция вторичных отклонений опорно-двигательного аппарата: нормализация тонуса 

мышц, устранение контрактур, увеличение мышечной силы.  

− улучшение качества паттерна двигательных действий обучающегося с НОДА;  
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− совершенствование физической подготовленности с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА: элементарных форм скоростных, скоростно-силовых, силовых качеств, 

ловкости, выносливости, гибкости;  

− компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции;  

− профилактика и коррекция соматических нарушений с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА: нарушений осанки, дыхательной и сердечно-сосудистой системы, 

сколиоза, плоскостопия, профилактика инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм;  

− коррекция и развитие сенсорных систем с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА: дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; развитие устойчивости к 

вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных ощущений, 

кожнокинестетических восприятий и т. д.;  

− коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, мыслительных операций, памяти, внимания, речи, 

воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д.   

Приоритетным направлением в освоении предмета заключается в овладении 

обучающимися основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; формировании интереса к  

занятиям физической культурой и спортом; обеспечение регулярной физической активности, 

укрепление здоровья, содействие физическому развитию обучающихся: овладении умениями 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья: формировании умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и 

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); формировании 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; коррекция недостатков двигательного и психомоторного развития, развитие и 

совершенствование волевой сферы; личностное развитие обучающихся. Наряду с этим 

программа обеспечивает:  

˗ единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство учебной 

и воспитательной деятельности в области адаптивной физической культуры, реализуемой 

совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации равных 

возможностей получения качественного образования обучающимися с НОДА;  

˗ вариативность и разнообразие содержания программного материала, подбора средств адаптивной 

физической культуры в  рамках начального общего образования обучающихся с НОДА с 

учетом их особых образовательных потребностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей;  

˗ личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, эстетическое и 

социокультурное и физическое развитие, пользования прав и активного участия в жизни 

государства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм 

поведения в доступной для обучающихся с НОДА форме и объеме;  

˗ физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия, коррекция и компенсация нарушенных сенсомоторных;  

˗ создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося;  

˗ формирование у обучающихся знаний о месте адаптивной физической культуры и спорта 

Российской Федерации в мире, истории развития паралимпийского движения в Российской 

Федерации и мире, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений 

о адаптивной физической культуре в современной России, устремленной в будущее (в 

доступной для обучающихся с НОДА форме и объеме);  
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˗ освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в решение 

общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки и командных 

возможностей, своих возможностей и ограничений (в доступной для обучающихся с  НОДА 

форме и объеме);  

˗ расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование различных форм организации 

образовательной деятельности обучающихся;  

˗ формирование социокультурной и образовательной среды средствами адаптивной физической 

культуры с учетом общих и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА.  

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане  

При планировании учебного материала по программе  учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» для всех классов начального образования в объёме не менее 70% 

учебных часов должно быть отведено на выполнение физических упражнений.  

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Содержание программы распределяется по модулям:   

− Модуль «Знания о физической культуре»;  

− Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»;  

− Модуль «Легкая атлетика»; − 
Модуль «Подвижные игры».  

Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» распределяется по остальным 

модулям программы. Так же следует учитывать, что модули могут быть взаимозаменяемы и 

взаимодополняемы, некоторые модули могут быть исключены и заменены на другие. Подбор 

средств АФК на занятиях определяются индивидуально, исходя из особенностей двигательных 

и интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и медицинских рекомендаций и 

противопоказаний к физическим упражнениям, степени двигательных нарушений, уточненные 

школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом.  

Тема, содержание   Легкая степень 

двигательных 

нарушений  

Средняя степень 

двигательных 

нарушений  

Тяжелая степень 

двигательных 

нарушений  

Основная гимнастика с элементами корригирующей  

Знания:  

− Понятие «адаптивная физическая культура», сравнивается с понятием «физическая 

культура» и анализируется положительное влияние компонентов АФК (регулярные 
занятия доступными физическими упражнениями, занятия физкультурой, соблюдение 
личной гигиены) на укрепление здоровья и развитие человека с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.  

− Правила поведения на уроках физической культуры.   

− Значение дыхания в жизни человека, роль дыхательных упражнений в укреплении 

здоровья.  

− Роль зрительного анализатора в жизни и физической активности. Влияние упражнений 

для глаз на зрение.  

− Роль речи в жизни человека, влияние артикуляционной гимнастики на речь.   

− Влияние упражнений на эмоции и настроение. Простые упражнения нейрогенной 

гимнастики  

− Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.   

− Понятие о динамических паузах, их роль в режиме дня.  

− Понятие об ортопедическом режиме, важность его соблюдения.   

− Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале.  
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Понятие об 
адаптивной 
физической 
культуры, ее роль в 
жизни человека. 
Виды движений.  

  

Общеразвивающие 
упражнения, 
доступные для 
обучающегося с 
НОДА.  

  

Упражнения из 

исходного 

положения стоя: 

наклоны, повороты, 

движения головой 

(медленные 

наклоны, повороты); 

движения руками 

(сгибание 

разгибание, 

отведение прямых 

рук в сторону, 

круговые движения в 

плечевом суставе, 

рывки руками в 

сторону) движения 

ногами: поочередное 

поднимание ног у 

опоры, 

согнутых/прямых, в 

стороны, вперед, 

назад, приседания. 

Упражнения из 

положения сидя, 

стоя в 

коленнокистевом 

положении, лежа на 

животе, на боку, на 

спине: поднимание 

верхнего плечевого 

пояса, попеременное 

или одновременное 

нижних 

конечностей; 

Упражнения для 

спины и брюшного 

пресса.  

Упражнения 
выполняются из 
доступных исходных 
положений, 
например, стоя у 
опоры или сидя, с 
доступной для 
обучающегося с 
НОДА амплитудой и 
рычагом, например, 
движения прямыми 
ногами заменяются 
на согнутыми, 
движения 
поднимание руки 
заменяется на 
поднимание плеч и  

т.д. в соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями 
и психофизическим 
состоянием 
обучающегося с 
НОДА.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Упражнения 
выполняются из 
доступных исходных 
положений, например, 
сидя в инвалидной 
коляске, лежа на 
коврике, с доступной 
для обучающегося с 
НОДА амплитудой и  

рычагом; 
максимальная 
стимуляция 
самостоятельного 
выполнения движений, 
но при не возможности 
с самопомощью, с 
пассивные и 
пассивноактивные с 
помощью с тьютора в 
соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями и 
психофизическим 
состоянием 
обучающегося с 
НОДА.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дыхательная 
гимнастика  

выполняется с 
учетом  
медицинских  

показаний и  

психофизических 
особенностей  

  

Упражнения 

выполняются 

самостоятельно, в 

игровой форме. 

Статические 

дыхательные 

упражнения: «сдуть 

перышко», «надуть 

пузырь». 

Динамические 

дыхательные 

упражнения с 

Статические дыхательные упражнения 

выполняются самостоятельно, динамические с 

ограничением амплитуды движений в суставах, 

общеразвивающие упражнения проводятся в 

модификации, описанной выше, в соответствии 

с медицинскими противопоказаниями и 

психофизическим состоянием обучающегося с 

НОДА.  
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акцентом на выдох с  

 движениями в 
верхнем плечевом 
поясе.  

Сочетание дыхания 
и  

общеразвивающими 

упражнениями, 

описанными выше 

(например, выдох 

при опускании ноги, 

вдох при ее 

поднимании и т.д.)  

 

Глазодвигательная 
гимнастика  

  

Зрительная гимнастика на укрепление глазодвигательных мышц:  

«Горизонтали»,  «Вертикали»,  «Бег глазами», «Филин», «Рисование 

носом», «Далеко ― близко»  (упражнения выполняются с учетом  

медицинских показаний и психофизических особенностей  

обучающихся)  

Артикуляционная 
гимнастика  

  

Упражнения артикуляционной гимнастики: для нижней челюсти 
(свободное открывание и закрывание рта, жевательные движения), для 
щек (одновременное надувание щек, втягивание щек в ротовую 
полость между зубами), для губ и языка («Улыбка», «Заборчик»,  
«Трубочка», «Бублик»,  «Лопатка», «Чашечка», «Качели», «Горка»).  

Проговаривание при выполнении разученных ранее общеразвивающих 

упражнений  в соответствии с психофизическими особенностями 

обучающихся с НОДА, с учетом медицинских рекомендаций и 

рекомендаций психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации.  

Пальчиковая 

гимнастика   

 Игры-манипуляции: « Рыбки», «Сорока — белобока», 

«Пальчик- 

 

мальчик, где ты был? », «Мы делили апельсин», «Этот пальчик 

хочет  

  

спать», «Семья», «Раз , два, три, четыре, кто живёт в моей 

квартире?»,  

 

«Пальчики пошли гулять».  
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Нейрогенная 
гимнастика  

  

Упражнения 
нейрогенной 
гимнастики для 
верхних 
конечностей:  

«Ладушки»,  

«Клювики», 
«Ухонос», «Змейка», 
«Ладонь-локоть». 
Упражнения для 
нижних 
конечностей:  
«Канатоходец» 
«Перекрёстные 
шаги»  

«катание мячей 

стопами 

разноименно в 

различном 

направлении».  

Упражнения  

нейрогенной 
гимнастики для 
верхних конечностей:  

«Ладушки», 
«Клювики», «Ухо-нос», 
«Змейка», «Ладонь-
локоть». Упражнения 
для нижних 
конечностей:  

«катание мячей стопами 
разноименно в 
различном 
направлении». 
Упражнения  

нейрогенной 

гимнастики 

выполняются из 

положения сидя в парах 

или индивидуальной 

рассадке с учетом 

медицинских  

Упражнения 
нейрогенной 
гимнастики 
выполняются из 
положения сидя 
Упражнения 
нейрогенной 
гимнастики для 
верхних 
конечностей: 
«Ладушки», 
«Клювики», 
«Змейка», 
«Ладоньлокоть».  

Упражнения 

нейрогенной 

гимнастики для 

нижних конечностей 

можно заменить на 

пассивные с  

 Упражнения стоя и 

сидя в 

индивидуальной 

рассадке или в парах 

с учетом 

медицинских 

противопоказаний и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА.  

противопоказаний и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с НОДА.  

помощью тьютора с 
проговариванием 
выполняемого  

движения  

  

Здоровый образ 
жизни  и  

Комплексы упражнений, сочетающие в себе общеразвивающие, 

дыхательные и глазодвигательные упражнения  
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двигательная 
активность.  

Режим дня и 
физические  

упражнения.  

  

Из исходного 
положения стоя  

упражнения для 
плечевого пояса  

(руки вверх, вперед, в 
стороны, круговые  

движения), наклоны, 
повороты,  

приседания, выпады  

вперед и в сторону, 
динамические 
дыхательные  

упражнения с  

акцентом на выдох; 
упражнения для  

глазодвигательных  

мышц («жмурки»,  

«перестрелка 
глазами»)  

выполняются с 
учетом   

медицинских  

показаний и  

психофизических 

особенностей  

Из исходного 
положения сидя  

активные упражнения 
для плечевого пояса  

(руки вверх, вперед, в 
стороны, круговые  

движения), наклоны и  

повороты с допустимо 
комфортной  

амплитудой в  

соответствии с 
медицинскими  

противопоказаниями  

и психофизическим 
состоянием  

обучающегося с 
НОДА.  

Разгибание ног 
поочередное и  

одновременное,  

поднимание ног 
поочередное и  

одновременное.  

Статические и 
динамические с малой 
и средней амплитудой 

дыхательные  

упражнения с  

акцентом на выдох;  
упражнения для  

глазодвигательных  

мышц («жмурки»,  

«перестрелка 

глазами»)  

Из исходного 
положения сидя  

активно-пассивные и  

пассивные упражнения 
для плечевого пояса  

(руки вверх, вперед, в 
стороны, круговые  

движения), наклоны и  

повороты с допустимо 
комфортной  

амплитудой в  

соответствии с 
медицинскими  

противопоказаниями и 
психофизическим 

состоянием  

обучающегося с  

НОДА. Поочередное 
разгибание и  

поднимание ног;  

Статические 
дыхательные  

упражнения с акцентом 
на выдох  

(выполняются с 
учетом  медицинских 
показаний и  

психофизических 
особенностей),  

упражнения для  

глазодвигательных  

мышц («жмурки»,  

«перестрелка глазами»)  

Физические 
упражнения как  

активный отдых.   

  

Из исходного поло жения сидя и лежа, упражнения на расслабления 
изометрического  характера для мышц шеи, верхних и нижних 

конечностей.  

Игры на расслабление «Тишина», «Нос-пол-потолок», «Снежки».  

Основы  Упражнения для  Упражнения выполняются с доступной  
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ортопедического 
режима.   

  

формирования  

навыка правильной 
осанки в исходном 
положении сидя: 

сведение плеч, руки  

в стороны, наклоны и 
повороты с 
допустимо  

комфортной  

амплитудой в  

соответствии с 
медицинскими  

противопоказаниями  

и психофизическим 
состоянием  

обучающегося с 
НОДА.  

Упражнения в 
исходном  

положении лежа на  

животе: «Лодочка»,  

«Рыбка»,  

«Самолетик», 
«Крылышки», 
диагональные  

подъемы рук и ног, 
поочередные  

подъемы прямых ног  

амплитудой, возможно без движения с  

изометрическим напряжением мышц (попыткой 
выполнить движение). Положение правильной 
осанки, контроль головы в положениях сидя.  

Пассивная укладка конечности в правильное 
физиологическое положение  

  

Основы гимнастики.  

Основные виды 
движений.  

Основы 
организующих 

команд.  

  

Строевые команды « Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!».  

Построение в 
шеренгу, и  

передвижение в  

колонне.  

Выполнение простых  

общеразвивающих 
упражнений в  

ходьбе: руки вверх, в 
стороны, круговые  

движения руками, 
выпады,  

полуприседе,  

повороты на каждый 

шаг.  

Построение1 в 

шеренгу, и  

передвижение в 
колонне  

самостоятельно с 
помощью  

технических средств  

(инвалидной коляски, 
ходунков и т.д.) с  

заданным темпом, без 
ритмических  

характеристик, с 
увеличением  

дистанции между 
обучающимися  

Общеразвивающие 

упражнения не 

выполняются  

Построение и 
передвижение в  

колонне с помощью.  

Доступные 
общеразвивающие  

упражнения движения:  

подъем плеч, сведение 
лопаток, наклоны  

головы с малой  

амплитудой. Движения 
руками вперед, в  

стороны в своем темпе.  

Упражнения 
подбираются в 
соответствии с 
медицинскими  

противопоказаниями и 

психофизическим  
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   состоянием  

обучающегося с НОДА.  

Передвижение. 

Лазание и ползание   

Лазание по 
гимнастической  

стенке на 1-2 рейку,  

ползание на животе, 
в колено-кистевом 

положении.  

  

Доступные виды ползания, при не возможности 
выполнить движения,  выполняется пассивная 
отработка соответствующего двигательного  

действия (например, сгибание-разгибание ноги, 
вынос руки). Пассивно-активные упражнения с 
выносом руки/ноги при выполнении имитации 

ползания.  

Ходьба и бег  Равномерная ходьба 
и бег по залу в своем  

темпе  

Передвижение по  

прямой, по кругу, по  

диагонали в своем 

темпе  

Упражнения для 

обучения ползания.  

Прыжки   Равновесие на 
каждой ноге  

попеременно,  

прыжки толчком с 
двух ног вперёд,  

назад, с поворотом в 

обе стороны  

Равновесие на каждой 

ноге попеременно, 

приседания у опоры  

Пассивные, 
пассивноактивные 

упражнения для ног: 
сгибания/разгибания в 

коленном суставе,  

сгибание/разгибание 

согнутых ног в 

тазобедренных 

суставах  

Броски   Броски среднего 
мяча на дальность и  

точность, одной, 

двумя руками из 

исходного 

положения стоя  

Броски среднего мяча 
на дальность и  

точность, одной, 
двумя руками из  

исходного положения  

сидя на стуле в  

соответствии с 
медицинскими  

противопоказаниями  

и психофизическим 
состоянием  

обучающегося с 
НОДА.  

  

Броски малого мяча 
одной, двумя руками из  

исходного положения 
сидя на стуле или в  

коляске в соответствии 
с медицинскими  

противопоказаниями и 
психофизическим 

состоянием  

обучающегося с НОДА.  

Подвижные игры  
Знания  

− Правила подвижных игр 

− Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий 

− Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре.  

Подвижная игра как  −  Подвижные игры из исходного положения сидя   

компонент «Спрячься»,«Ловишка в кругу», «Рыбная ловля», «Совушка», 

«Светофор»  
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двигательной 

активности  

Подвижные игры с передвижением с 

предметами и без них «Кто быстрей», «Мяч  

по кругу», «Сбей кеглю», «Запрещенное  

движение»,   

Взаимодействие в 
подвижной игре  

осуществляется с  

помощью,  

поддержка оказывается 
в соответствии с  

психофизическими 
особенностями  

обучающегося с НОДА   

Первый класс  

Содержание   

  

Легкая степень 

двигательных 

нарушений  

Средняя степень 

двигательных 

нарушений  

Тяжелая степень 

двигательных 

нарушений  

Легка я атлетика Знания:   

− Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья, улучшении 

эмоционального состояния и физического развития.  

− Доступные вид ы передвижения для обучающегося с НОДА: ход ьба, бег, передвижение с 
помощью вспомогательных средств ( в зависимости от тяжести двигательного дефекта 
обучающегося  с НОДА).  

− Основные виды разминки.  

− Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями 

(в спортивном зале и на спортивной площадке).  

− Одежда для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе.  

− Место для занятий физическими упражнениями. Виды передвижений. Их роль в жизни  

человека.   
 Если погодные условия позволяют занятия проводятся на улице.  

Двигательная 
активность и ее  

влияние на здоровье.  

Техника безопасности 
при занятиях  

физическими  

упражнениями на 

стадионе и в 

спортивном зале.   

Общеразвивающие 
упражнения стоя и в 

ходьбе.  

Махи руками, 
повороты, наклоны,  

выпады, приседания.  

  

Ходьба и бег в своем 
темпе с учетом  

медицинских  

противопоказаний и  

психофизическим 
состоянием  

обучающегося с 

НОДА.  

Общеразвивающие 
упражнения в  

доступном исходном 
положении: стоя у  

опоры, в коляске.   

Махи руками, 
повороты, наклоны, 

выпады с  

уменьшением  

амплитуды движений.  

Передвижение в 
доступном виде по 

стадиону,  

спортивному залу в  

своем темпе с учетом 
медицинских  

противопоказаний и  

психофизическим 
состоянием  

обучающегося с НОДА.  

Пассивно-активные 
общеразвивающие 

упражнения в  

инвалидной коляске:  

сгибание/разгибание  

верхних и нижних 
конечностей,  

доступные повороты и 
наклоны головы и 

туловищав  

соответствии с 
медицинскими  

противопоказаниями и 
психофизическим 

состоянием  

обучающегося с НОДА.  

  

Передвижение с 

одноклассниками при 

помощи тьютора.  



125  

Основная гимнастика с элементами корригирующей Знания:   

− Влияние физических упражнений и двигательной активности на укрепление здоровья и 

развитие человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

− Простейшие правила организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

их применение в повседневной жизни.   

− Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале − 

Роль дыхательных упражнений в жизни человека, виды дыхания.  

− Усталость во время занятий физическими упражнениями, ее оценка. Упражнения на 

расслабление.  

− Правила  поведения  на  уроках  физической  культуры.  Правила 

 выполнения гимнастических упражнений.   

− Роль упражнений для глаз в жизни и физической активности.   

− Роль речи в жизни человека, влияние артикуляционной гимнастики на речь. Влияние 

упражнений на умственную работоспособность, эмоции и настроение. Простые 
упражнения нейрогенной гимнастики  

− Упражнения для утренней гигиенической гимнастики.  

− Динамические паузы, их роль в повышении работоспособности.  

− Понятие об ортопедическом режиме, важность его соблюдения. Осанка - важный 

компонент здоровья.  

− Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале.  

− Основные строевые приемы, построение в шеренгу, передвижение в колонне.  

− Гибкость и ее значение в жизни и физической активности.  

− Понятие о партерной разминке.  

− Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.   

− Общие принципы выполнения гимнастических упражнений.   

Общеразвивающие 
упражнения, 
доступные для  

обучающегося с  

НОДА  

Упражнения из 
исходного 
положения стоя: 
наклоны, повороты, 
движения головой 
(медленные наклоны, 
повороты); движения 
руками (сгибание 
разгибание, 
отведение прямых 
рук в сторону, 
круговые движения в 
плечевом суставе, 
рывки руками в 
сторону) движения 
ногами: поочередное 
поднимание ног у 
опоры, 
согнутых/прямых, в 
стороны, вперед, 
назад, приседания. 
Упражнения из 
положения сидя, стоя 
в коленнокистевом 
положении, лежа на 
животе, на боку, на 

Упражнения 
выполняются из 
доступных исходных 
положений, например, 
стоя у опоры или сидя, 
с доступной для 
обучающегося с НОДА 
амплитудой и рычагом, 
например, движения 
прямыми ногами 
заменяются на 
согнутыми, движения 
поднимание руки 
заменяется на 
поднимание плеч и  

т.д. в соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями и 
психофизическим 
состоянием 
обучающегося.  
  

  

  

  

Упражнения 
выполняются из 
доступных исходных 
положений, например, 
сидя в инвалидной 
коляске, лежа на 
коврике, с доступной для 
обучающегося с НОДА 
амплитудой и  

рычагом; максимальная 
стимуляция 
самостоятельного 
выполнения движений, 
но при не возможности 
с самопомощью, с 
пассивные и 
пассивноактивные с 
помощью с  

тьютора, в соответствии 

с медицинскими 

противопоказаниями и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с НОДА  
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спине: поднимание 
верхнего плечевого 
пояса, попеременное 
или одновременное 
нижних конечностей; 
Упражнения для 
спины и брюшного 
пресса.  

Дыхательная 
гимнастика  

выполняется с учетом  
медицинских  

показаний и  

психофизических 

особенностей 

обучающихся  

Упражнения 

выполняются 

самостоятельно, в 

игровой форме. 

Статические 

дыхательные 

упражнения: сдуть 

перышко, надуть 

пузырь. 

Динамические 

дыхательные 

упражнения с 

акцентом на выдох с 

движениями в 

плечевом поясе. 

Сочетание дыхания с 

общеразвивающими 

упражнениями, 

описанными выше 

(например, выдох 

при опускании ноги, 

вдох при ее 

поднимании и т.д.)  

Статические дыхательные упражнения 

выполняются самостоятельно, динамические с 

ограничением амплитуды движений в суставах, 

общеразвивающие упражнения проводятся в 

модификации, описанной выше.  
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Глазодвигательная 

гимнастика  

Зрительная гимнастика на укрепление глазодвигательных мышц:  

«Горизонтали»,  «Вертикали»,  «Пострелять глазами»,  «Жмурки». 
Упражнения на улучшение и укрепление аккомодации: «Метка на 
стекле»,  «Большой палец», «Слежение» (упражнения выполняются с 
учетом  медицинских показаний и психофизических особенностей 
обучающихся)  

Разученные общеразвивающие упражнения в соответствии с 

медицинскими противопоказаниями и психофизическим состоянием 

обучающегося с НОДА  

Артикуляционная 

гимнастика  

Упражнения артикуляционной гимнастики: для нижней челюсти 
(свободное открывание и раскрывание рта, жевательные движения), для 
щек (одновременное надувание щек, втягивание щек в ротовую полость 
между зубами), для губ и языка («Улыбка», «Заборчик»,  «Трубочка», 
«Бублик»,  «Лопатка», «Чашечка», «Качели», «Горка»).  

Проговаривание при выполнении разученных ранее общеразвивающих 

упражнений  в соответствии с психофизическими особенностями 

обучающегося с НОДА  

Пальчиковые игры  Игры-манипуляции: «Сорока — белобока», «Пальчик-мальчик, где ты 

был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет спать», «Семья», 

«Раз, два, три, четыре, кто живёт в моей квартире?», «Пальчики пошли 

гулять».  

Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики здороваются», 

«Цветы», «Грабли», «Ёлка» и др.   

Режим дня и 

физические  

Комплексы упражнений, сочетающие в себе общеразвивающие, 
дыхательные и глазодвигательные упражнения с учетом  медицинских  

показаний и психофизических особенностей обучающихся  
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упражнения  Из исходного 
положения стоя  

упражнения для 
плечевого пояса  

(руки вверх, вперед, в 
стороны, круговые  

движения), наклоны, 
повороты,  

приседания, выпады  

вперед и в сторону, 
динамические 
дыхательные  

упражнения с  

акцентом на выдох; 
упражнения для  

глазодвигательных  

мышц («жмурки»,  

«перестрелка 

глазами»)  

Из исходного 
положения сидя  

активные упражнения 
для плечевого пояса  

(руки вверх, вперед, в 
стороны, круговые  

движения), наклоны,  

повороты с допустимо 
комфортной  

амплитудой в  

соответствии с 
медицинскими  

противопоказаниями  

и психофизическим 
состоянием  

обучающегося с НОДА.  

  

Разгибание ног 
поочередное и  

одновременное,  

поднимание ног 
поочередное и  

одновременное.  

Статические и 
динамические с малой 
и средней амплитудой 

дыхательные  

упражнения с  

акцентом на выдох;  
упражнения для  

глазодвигательных  

мышц («жмурки»,  

«перестрелка глазами»)  

Из исходного положения 
сидя  

активно-пассивные и  

пассивные упражнения 
для плечевого пояса  

(руки вверх, вперед, в 
стороны, круговые  

движения), наклоны, 
повороты,  

поочередное  

разгибание и  

поднимание ног; 
статические  

дыхательные  

упражнения с акцентом 
на выдох. Упражнения  

для глазодвигательных 
мышц («жмурки»,  

«перестрелка глазами»)  

Физические 
упражнения как  

активный отдых.  

Усталость  и ее 

оценка.  

Из исходного положения сидя и лежа, упражнения на расслабления 
изометрического  характера для мышц шеи, верхних и нижних 
конечностей. Сочетание общеразвивающих упражнений с упражнениями 
на расслабление  дыхательными упражнениями (подобранные в 
соответствии с психофизическими особенностями обучающегося с 
НОДА). Игры на расслабление  на основе нервно-мышечной релаксации  

(«Поймай бабочку», « Мороженое», «Холодно - жарко»)  

Формирование 
правильного  

положения тела  

Осанка - важный 

компонент здоровья.  

Упражнения для 
формирования  

навыка правильной 
осанки в исходном 
положении сидя: 

сведение плеч, руки  

в стороны, наклоны, 

повороты.  

Упражнения выполняются с доступной 
амплитудой, возможно без движения с  

изометрическим напряжением мышц (попыткой 
выполнить движение). Положение правильной  

осанки, контроль головы в положениях сидя, стоя  

 

Гимнастика - как 

компонент 

Строевые команды « Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Отставить», «Разойтись».  
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самоорганизации  Построение в 
шеренгу, и  

передвижение в  

колонне с заданным 
темпом, без  

ритмических  

характеристик.  

Выполнение простых  

общеразвивающих 
упражнений в  

ходьбе: руки вверх, в 
стороны, круговые 
движения руками,  

выпады, приседания, 

повороты и наклоны 

на каждый шаг.  

Построение в шеренгу, 
и  

передвижение в 
колонне  

самостоятельно с 
помощью  

технических средств  

(инвалидной коляски, 
ходунков и т.д.) с  

заданным темпом, без 
ритмических  

характеристик, с 
увеличением  

дистанции между 
обучающимися с  

учетом медицинских 
противопоказаний и  

психофизическим 
состоянием 

обучающегося с НОДА.  

Общеразвивающие 

упражнения не 

выполняются 

Построение и 
передвижение в  

колонне с помощью 
тьютора.  

Доступные 
общеразвивающие  

упражнения движения:  

подъем плеч, сведение 
лопаток, наклоны 
головы с малой  

амплитудой с учетом 
медицинских  

противопоказаний и  

психофизическим 
состоянием  

обучающегося с НОДА.  

 Движения руками 

вперед, в стороны в 

своем темпе. 

Броски   Броски среднего и 
малого мяча на 

дальность и  

точность, одной, 

двумя руками из 

исходного положения 

стоя  

Броски среднего и 
малого мяча на  

дальность и точность,  

одной, двумя руками из 
исходного  

положения сидя на  

стуле   

Броски малого мяча 
одной, двумя руками из  

исходного положения  

сидя на стуле или в 

коляске  

Подвижные игры  

Знания:   

− Правила подвижн ых игр; правила техники безопасности при выполнении игровых заданий;  

− Взаимодействие с о сверстниками в подвижной игре.  

Подвижная игра, ее  − Подвижные игры из исходного положения сидя «Совушка», 

«Светофор»  

влияние на 

укрепление здоровья  

Подвижные игры с передвижением с 
предметами и без них «Мяч по кругу»,  

«Запрещенное движение», «Ладушки»  

Взаимодействие в 
подвижной игре и 

эстафетах  
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Спортивные эстафеты  

«Завяжи и развяжи»,  

«Солнышко»,   

«Продвинь дальше»  

Обучающиеся 
выполняют 
перемещение в 
эстафетах в доступном 
виде (с помощью  

технических средств)  

в соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями и 
психофизическим 
состоянием  

обучающегося с НОДА  

  

осуществляется с  

помощью тьютора,  

поддержка оказывается в 
соответствии с  

психофизическими 
особенностями  

обучающегося с НОДА  

  

Легка я атлетика Знания:   

− Значение двиг ательных действий пр и передвижении в р егулярной двигательной 
активности.  

− Доступные вид ы передвижения для обучающегося с НОДА: ходьба, бег, передвижение с 

помощью вспо могательных средств ( в зависимости от тяжести двигательного дефекта 
обучающегося  с НОДА).   

− Основные прав ила закаливания и безоп асного поведения в мес тах занятий физическими 

упражнениями  (в спортивном зале и на спортивной площадке).  

− Одежда для зан ятий физическими упражнениями на улице в весеннее и летнее время в 

зависимости о т погодных условий.  

Физические 

упражнения и 

передвижение на 

свежем воздухе  

  

Ходьба и бег в своем 
темпе.  

Общеразвивающие 

упражнения на свежем 

воздухе  

  

Передвижение в 
доступном виде по 
стадиону, спортивному 
залу в своем темпе. 
Расстояние 
определяется 
индивидуально в 
соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями и 
психофизическим 
состоянием  

обучающегося с НОДА  

  

Доступные 

общеразвивающие 

упражнения на свежем 

воздухе  

Пассивно-активные 
общеразвивающие 

упражнения в  

инвалидной коляске:  

сгибание/разгибание  

верхних и нижних 
конечностей,  

доступные повороты и 
наклоны головы и 

туловища с  

комфортной для  

обучающегося с НОДА 
амплитудой,  

Передвижение  с 

одноклассниками при 

помощи тьютора.  

  

Второй класс  

Содержание   

  

Легкая степень 

двигательных 

нарушений  

Средняя степень 

двигательных 

нарушений  

Тяжелая степень 

двигательных 

нарушений  
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Легка я атлетика 
Знания:   

˗ Понятие «Здоро вый образ жизни», его компоненты.  

˗ Передвижение для обучающегося с НОДА по стадиону как компонент физического 
самосовершен ствования: ходьба, бе г, передвижение с пом ощью вспомогательных 
средств (в зави симости от тяжести дв игательного дефекта обуч ающегося с НОДА).   

˗ Техника выполн ения основных упражн ений разминки.  

˗ Основные прави ла безопасного поведе ния в местах занятий физическими упражнениями 
(в спортивном зале и на спортивной п лощадке).  

˗ Одежда для зан ятий физическими упра жнениями в осеннее врем я.  

˗ Гигиенические правила при выполнении физических упражнений на улице. ˗ 
Правила поведе ния на занятиях лёгкой атлетикой.  

Если погодные условия позволяют, то занятия проводятся на улице.  

Двигательные 
действия в легкой  

атлетике – жизненно 
важные навыки.  

Передвижение   

Общеразвивающие 
упражнения стоя и в 

ходьбе.  

Махи руками, 
повороты, наклоны,  

выпады, приседания.  

  

Равномерный  

Ходьба и бег в своем 
темпе.  

  

  

Общеразвивающие 
упражнения в  

доступном исходном 
положении: стоя у  

опоры, в коляске.   

Махи руками, 
повороты, наклоны, 
выпады с  

уменьшением  

амплитуды движений. 
Доступный вид 
передвижения в 
зависимости от  

психофизических 
возможностей  

обучающегося с 
НОДА  

  

Пассивно-активные 
общеразвивающие 
упражнения в  

инвалидной коляске:  

сгибание/разгибание  

верхних и нижних 
конечностей,  

доступные повороты и 
наклоны головы и 
туловища с  

комфортной для  

обучающегося с НОДА 
амплитудой,  

Передвижение  с 

одноклассниками при 

помощи тьютора.  

Броски малого мяча   Броски малого мяча  
в неподвижную  

мишень разными 
способами из  

положения стоя, сидя 

и лёжа.  

Броски м алого мяча   

в неподвижную мишен ь разными способами из 

положения сидя и лёжа.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая культура»  

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программу в соответствии с возможностями каждого.  

Личностные результаты в части:  

1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к наследию 

отечественного спорта; формирование чувства гордости за свою Родину, за спортивные 

достижения российских спортсменов на международных соревнованиях и олимпиадах, в том 

числе на Паралимпиаде; уважение к спортивным достижениям спортсменов из других стран;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, представлений  о социальных  

нормах и правилах  межличностных отношений в коллективе, спортивной команде, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций при выполнении физических 

упражнений,  занятиях спортом;  

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений  в коллективе при 

занятиях различными видами двигательной активности, готовность к разнообразной 
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совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и 

выполнение физических упражнений, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и 

моральной поддержки сверстникам при занятиях физическими упражнениями, совместной 

деятельности в играх и при спортивных соревнованиях, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения.  

2. Духовно-нравственного воспитания: развитие этических качеств, доброжелательности и 

эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им: разделение радости достижения спортивных результатов с одноклассниками, проявление 

эмпатии, взаимопомощи в командных спортивных играх, в соревновательной деятельности, на 

занятиях адаптивной физической культурой;   

3. Эстетического воспитания: уважительное  отношение и интерес к эстетической двигательной 

 активности, восприимчивость к разным видам народных игр и танцев своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

4. Физического  воспитания,  формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: развитие мотивов учебной деятельности, направленной на получение новых 
знаний о занятиях физической культурой, необходимых для укрепления здоровья, физического 

развития, коррекции и компенсации нарушенных двигательных функций; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом;  понимание необходимости соблюдения правил безопасности при 

занятиях адаптивной физической культурой и спортом.  

5. Экологического воспитания:  

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;   

6. Ценности научного познания: понимание значения физической культуры в жизни человека 

и общества; первоначальные представления о физическом развитии, здоровье; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность при участии в 

различных видах двигательной активности (при занятиях физическими упражнениями, 

подвижных играх, спортивных соревнованиях).  

Программа так же помогает осваивать жизненные компетенции, формирование которых 

требует специального обучения:   

˗ сформированность навыков пространственной ориентации при выполнении двигательного 

действия;  

˗ сформированность реальных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

здоровья, о необходимом объеме двигательной активности для поддержания 

жизнеобеспечения и улучшения здоровья;  

˗ сформированность умений применения двигательных действий необходимых в 

повседневной жизни (самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, 

переодевание на урок физкультуры и т.д.), а так же необходимых физических 

упражнений позволяющих улучшить качество данных двигательных действий, 

насколько это возможно в каждом индивидуальном случае развития обучающегося с 

НОДА;   

˗ сформированность умения применения двигательных действий во взаимодействии с 

окружающими для решения какой-либо проблемной ситуации.  

˗ сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение 

правил безопасности при различных видах двигательной активностии др.);  

˗ сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; Метапредметные 

результаты:  

В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося с НОДА будут сформированы познавательные универсальные 
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учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие учебные познавательные действия: 1) 

базовые логические действия:  

˗ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в адаптивной физической 

культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных 

и письменных высказываниях;  

˗ выявлять признаки положительного влияния занятий адаптивной физической культурой 

на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия, 

коррекцию двигательных нарушений, расширение двигательной активности;  

˗ устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств, улучшении темпо-ритмических характеристик  и качества 

выполнения двигательного действия;  

˗ классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека;  

˗ приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

передвижения, плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 

упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору) c учетом особенностей 

двигательного и речевого развития обучающихся с НОДА; 2) базовые 

исследовательские действия:  

˗ моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавания, катания на лыжах;  

˗  самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений;  

˗  формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в 

том числе  для  целей  эффективного  развития  физических  качеств   

и способностей, освоении двигательных действий, улучшении темпо-ритмических 

характеристик и качества выполнения двигательных действий, способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 3) работа с 

информацией:  

˗ использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в 

учебной деятельности иных учебных предметов, распознавать достоверную и 

недостоверную информацию о доступных видах двигательной активности c учетом 

особенностей двигательного и речевого развития обучающихся с НОДА;  

˗ использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития,  в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений c учетом особенностей двигательного и речевого развития обучающихся с 

НОДА;  

˗ использовать средства информационно-коммуникационных технологий  для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет  с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач.  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

1) общение:  

− вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать  реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументировано их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их  в диалоге, в том числе используя средства 

альтернативной коммуникации при необходимости;  
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− описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека;  

− строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных  

эстафетах;  

− проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и  

оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения   

и пожелания, оказывать при необходимости помощь;  

2) совместная деятельность:  

− организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата c учетом особенностей 

двигательного и речевого развития обучающихся с НОДА;  

− продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками  при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр  на уроках, во 

внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности c учетом особенностей 

двигательного и речевого развития обучающихся с НОДА;  

− конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон  и 

сотрудничества.  

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

− оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 

заболеваний, улучшение качества выполнения двигательного действия, освоение 

двигательных действий, необходимых в социально-бытовой и образовательной среде);  

− контролировать состояние организма на уроках адаптивной физической культуры  и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты 

пульса и самочувствия;  

− предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни;  

− проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе оздоровительной и физкультурно-спортивной, 

деятельности, анализировать свои ошибки;  

− осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации  

Предметные результаты включают опыт, освоенный обучающимися с НОДА в процессе 

изучения предмета с учетом их психофизических особенностей и отражают:  

˗ формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической 

культуры для укрепления здоровья человека с НОДА (физического и 

психологического), о позитивном влиянии адаптивной физической культуры на 

развитие человека с НОДА (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации; формирование интереса к  занятиям физической 

культурой и спортом.  

˗  овладение умениями, необходимыми для здорового образа жизни (режим дня, утренняя 

зарядка, паузы двигательной разгрузки, ортопедический режим, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

˗  формирование  навыка систематического наблюдения  за своим физическим 

состоянием;  
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˗  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований.   

˗ формирование умений применения физических упражнений направленных развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

коррекции недостатков двигательного и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; личностное развитие обучающихся.  

Предметные и практические предметные результаты представлены в содержании 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений.  

Практические предметные результаты для  обучающегося с НОДА  на каждом году 
обучения определяются индивидуально, исходя из особенностей двигательной сферы с учетом 
медицинских рекомендаций и рекомендаций школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума.  

Планируемые предметные результаты по годам обучения  

Первый класс  

1) Знания об адаптивной физической культуре:  

знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий  

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); знать 

и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, уметь применять их в  

повседневной жизни;  понимать и раскрывать значение регулярной двигательной активности 

в укреплении здоровья, улучшении эмоциоального состояния и физического развития;  знать 

основные виды разминки.  

Оценивать самочувствие по накоплению усталости во время и в конце проведения 

занятия.  

2) Способы физкультурной деятельности выбирать гимнастические 

упражнения для составления динамических и разгрузочных пауз, утренней 

гигиенической гимнастики.  

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней  

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики;   

Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

эстафет доступных с учетом психофизического состояния;  

Выполнять команды и строевые упражнения, доступные с учетом психофизического 

состояния: осваивать технику построения в шеренгу, колонну, основные строевые команды 

(Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Отставить!», «Разойдись!»);  

3) Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность:  

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений: упражнения основной 

гимнастики на развитие физических качеств (ловкости, силы,  вестибулярной устойчивости) 

с учетом дифференцированного подбора простых физических упражнений в зависимости от 

психофизических особенностей.  

Коррекционно-развивающая деятельность:  

осваивать виды общеразвивающих упражнений и упражнений на расслабление,  

дыхательные упражнения: статические и динамические; осваивать гимнастические 

упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений в зависимости 

от психофизического состояния  

(совершенствовать движения головой, конечностями, навыки передвижения).  

осваивать простое манипулирование основными видами необходимых технических  

средств для выполнения двигательных действий; осваивать доступные корригирующие 

упражнения в пораженных частях тела,  

увеличивающие амплитуду движений в суставах; демонстрировать технику упражнений 

глазодвигательной и артикуляционной  
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гимнастики.  

Осваивать упражнения пауз двигательной разгрузки.  

Второй класс  

1) Знания об адаптивной  физической культуре:  

характеризовать понятие «Здоровый образ жизни», называть его структурные  

компоненты; излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов в соответствии со 

своими  

психофизическими способностями;  отмечать динамику развития личных физических 

качеств: гибкости, силы, ловкости; динамику коррекции и компенсации некоторых 

двигательных функций (увеличение амплитуды в суставах, повышение силы мышц в 

отдельных мышечных группах); понимать и раскрывать правила поведения на воде;   

технику безопасности при занятиях физическими упражнениями в зале и на  

стадионе.  

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам  

разминки;  описывать технику основных общеразвивающих гимнастических упражнений как  

жизненно важных навыков человека;  формулировать правила проведения водных процедур, 

воздушных и солнечных  

ванн;  гигиенические правила при выполнении физических упражнений; 

знать механизмы компенсации нарушенных двигательных функций.  

знать доступные для выполнения физические упражнения в соответствии со своими  

психофизическими особенностями;  

2) Способы физкультурной деятельности выбирать и уметь составлять комплексы 

упражнений основной гимнастики для выполнения определённых задач, содержащих 

укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; уметь 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при 

ходьбе (в соответствии с особенностями первичного дефекта и основного заболевании);  

характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека 

(гибкость, сила, ловкость, выносливость, быстрота, вестибулярная устойчивость) с учетом 

своего психофизического состояния.  

принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать  

правила безопасности в процессе игры; знать основные строевые команды, выполнять 

построение в шеренгу, в колонну,  

передвижение в одной колонне.  

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением  

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики;   измерять 

(пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений; если это 

невозможно из-за двигательных ограничений - определять и констатировать ощущения 

учащения частоты сердечных сокращений, а также измерять частоту дыхательных движений 

(в доступных для обучающихся пределах); участвовать в играх и игровых заданиях, 

спортивных эстафетах; устанавливать  

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения.  

3) Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность:  

осваивать физические упражнения на развитие гибкости, силы, ловкости и  

быстроты.  

осваивать и демонстрировать технику доступных видов перемещения в соответствии 

с психофизическими особенностями занимающихся перемещения гимнастическим шагом;  

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических  

упражнений без и с гимнастическими предметами; демонстрировать равновесие в доступных 

исходных положениях в зависимости от  
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особенностей психофизического состояния обучающегося с НОДА; Спортивно-

оздоровительная деятельность:  

осваивать технику плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

осваивать технику передвижения по лыжне доступным способом в зависимости от  

психофизического состояния обучающегося с НОДА; Коррекционно-развивающая 

деятельность:  

осваивать различные виды дыхательных упражнений: с акцентом на вдох, на выдох,  

верхнее, среднее, нижнее, полное дыхание, диафрагмальное дыхание.  

подбирать и демонстрировать упражнения глазодвигательной и артикуляционной  

гимнастики.  

 Третий класс  

1) Знания об адаптивной физической культуре:  

представлять и описывать взаимосвязь физического и психического здоровья с 

двигательной активностью; объяснять связь физических упражнений для 

формирования и укрепления здоровья,  

развития памяти, разговорной речи, мышления; понимать значение адаптивно физической 

культуры для успешной учебы и социализации  

 2) Способы физкультурной деятельности самостоятельно проводить разминку по её 

видам: общую, партерную, разминку у опоры; характеризовать комплексы гимнастических 

упражнений по целевому назначению; организовывать проведение игр, игровых заданий и 

спортивных эстафет (на выбор), выполнять ролевые задания при проведении спортивных 

эстафет с гимнастическим предметом / без гимнастического предмета (организатор эстафеты, 

главный судья, капитан, член команды).  

3) Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность:  

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков в доступной для обучающегося с НОДА форме; осваивать и выполнять технику 

плавания вольным стилем;  

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития 

гибкости, гибкости, силы, ловкости, быстроты, выносливости отдельных мышечных групп; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и  

жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и 

перестроение, перемещения различными доступными для обучающегося с НОДА способами 

передвижения, повороты, наклоны, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и т. д. с 

учетом медицинских противопоказаний и психофизического состояния обучающегося с 

НОДА; проявлять физические качества: гибкость, ловкость, силу отдельных мышечных 

групп и демонстрировать динамику их развития; осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий; осваивать 

темпо-ритмические характеристики передвижения в колонне. Демонстрировать построение в 

шеренгу, колонну, основные строевые команды; Осваивать перестроение в две колонны, две 

шеренги.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность: осваивать комплексы гимнастических 

упражнений с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, 

скакалка); осваивать универсальные умения поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотов на девяносто и сто восемьдесят градусов; прыжки/приседания на одной ногой, 

двумя ногами, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега; метания малого мяча в 

заданную цель; осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта  

Коррекционно-развивающая деятельность:  

    подбирать и демонстрировать технику выполнения корригирующих упражнений, в  

зависимости от психофизических особенностей обучающихся с НОДА, моделировать 

упражнения с использованием вспомогательных технических средств для компенсации 
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двигательных нарушений, в зависимости от своих психофизических особенностей; 

подбирать и демонстрировать комплексы упражнений, направленные на повышение  

функциональных возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой системы; подбирать и 

демонстрировать упражнения, направленные на расслабление мышц, увеличение 

подвижности в суставах, силы мышц в отдельных мышечных группах,  

Четвертый класс  

1) Знания об адаптивной физической культуре:  

определять и кратко характеризовать физическую культуру, адаптивную физическую 

культуру, её роль в общей культуре человека; пересказывать тексты по истории физической 

культуры, адаптивной физической культуре, олимпийском и паралимпийском движении; 

называть направления физической культуры, адаптивной физической культуры в 

классификации физических упражнений; понимать и  характеризовать роль адаптивной 

физической культуры в развитии универсальных бытовых навыков, необходимых для 

социализации и интеграции в общество. знать основные строевые команды; определять 

 ситуации,  требующие  применения  правил  предупреждения травматизма; знать 

основы оказания первой помощи при травмах на занятиях физическими упражнениями; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий; различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость), направленности (оздоровительные, 

спортивные, корригирующие (лечебные)); Перечислять и уметь тестировать показатели, 

характеризующие свое физическое состояние (частота сердечных сокращений, частота 

дыхательных движений, гибкость, ловкость, сила);  

2) Способы физкультурной деятельности:  

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур, 

применения физических упражнений; измерять показатели развития физических качеств и 

способностей по методикам программы (гибкость, ловкость, сила);  

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

ловкости, быстроты, мелкой моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение силы 

мышц, на расслабление мышц, формирование стопы и осанки, улучшение функции 

дыхательной системы; составлять и взаимодействовать в ролевых подвижных играх и  с 

элементами соревновательной деятельности.  

3) Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность:  

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, паузы 

двигательной разгрузки); моделировать физические нагрузки для развития основных 

физических качеств и способностей в зависимости от уровня физической подготовленности 

и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; осваивать 

универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; осваивать 

навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при различных 

видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры — в целях обеспечения нагрузки на 

группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); принимать на себя 

ответственность за результаты эффективного развития собственных физических качеств.  

Спортивно-оздоровительная деятельность:  

осваивать технику выполнения спортивных упражнений, в том числе элементы из  

спортивных игр; осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений; выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических упражнений, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и выполнении 

физических упражнений; соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом; демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) при передаче, броске, ловле, поворотах и наклонах в доступных для обучающегося с 
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НОДА исходных положений; демонстрировать технику выполнения равновесия в доступных 

для обучающегося с НОДА исходных положениях, поворотах, приседаниях на одной, двух 

ногах у опоры в соответствии с медицинскими противопоказаниями и особенностями 

психофизического состояния обучающихся; осваивать технику танцевальных шагов, движений 

верхними конечностями, передвижение с помощью технических средств (коляски в такт 

музыке), выполняемых индивидуально, парами, в группах; моделировать комплексы 

упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, у опоры); осваивать 

универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности;  

Коррекционно-развивающая деятельность:  

осваивать универсальные умения в самостоятельном подборе корригирующих  

упражнений, в зависимости от своих психофизических особенностей осваивать умения 

использования различных вспомогательных технических средств для компенсации 

двигательных нарушений, в зависимости от своих психофизических особенностей  

моделировать  комплексы  упражнений  направленные  на  повышение  

функциональных возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой системы; моделировать 

упражнения направленные на расслабление мышц, увеличение  

подвижности в суставах, силы мышц в отдельных мышечных группах.  

подбирать и демонстрировать упражнения для развития двигательных навыков 

необходимых в быту (самостоятельное передвижение, навыки по подбору физических 

упражнении по развитию мелкой моторики, позволяющие себя самостоятельно обслужить)  

 Программа формирования УУД.  

Программа формирования УУД обучающихся с НОДА на уровне начального общего 

образования должна содержать:  

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне  

начального общего образования; связь УУД с содержанием учебных предметов;  

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД  

обучающихся; типовые  задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных УУД; описание преемственности программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность УУД у обучающихся с НОДА на уровне начального общего 

образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

Связь УУД с содержанием учебных предметов.  

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие 

знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования модели - с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА.  

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА.  

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как УУД - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА.  

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием.  

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы УУД в 

начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 
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ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА.  

Программа формирования УУД самостоятельно разрабатывается образовательной 

организацией на основе программы, разработанной для образовательной организации, с учетом 

специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА.  

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий 
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с ЗПР. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка с ЗПР, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания программы является формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся с ЗПР. Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в программе не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников с ЗПР.  

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе явилось 

создание развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, стимулирующей 

активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику с 

ЗПР предоставляются условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие.  

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка 

с ЗПР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования в условиях МБОУ СШ №1 (далее — программа формирования УУД – см. 

Приложение 5.) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  Программа 

формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе 

освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) 

компетенций.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР обеспечивает:  
• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,   

• общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости 

от ее предметного содержания;  
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• реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования;   

• создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;   

• целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. Задачами 

реализации программы являются:  
• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;   

• овладение комплексом универсальных учебных действий,   

• составляющих операционный компонент учебной деятельности;  

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,  

• планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Данная программа предусматривает переход:  

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений;   

• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций;   

• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения.   

  

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:  
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

- 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 право 

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

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  
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- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, открывает 

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

самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 

развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения.  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

  

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования  
  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.   

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. способность 

учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного 

усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области;  

- оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД;  

- обеспечение преемственности образовательного процесса.  

  Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

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

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные действия:  
У обучающихся с ЗПР будут сформированы:  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- способность к самооценке;  

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  
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- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей;  

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями;  

- ориентация на здоровый образ жизни;  

- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;  

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

- познавательная мотивация учения.  

Регулятивные универсальные действия:  
Обучающиеся с ЗПР научатся:  

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые 

для решения учебных задач;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов;  

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  

- сопоставлять результаты  собственной  деятельности с оценкой ее товарищами, учителем;  

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками.  

Познавательные универсальные действия:  
Обучающиеся с ЗПР научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

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

задач;  

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);  

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице;  

- выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем.  

Коммуникативные универсальные действия:  
Обучающиеся с ЗПР научатся:  

- владеть диалоговой формой речи;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  

при работе в паре;  

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формировать собственное мнение и позиции;  

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач.  

  Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. В связи с 

введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с появлением федеральных 

государственных требований в дошкольном образовании обозначился переход от парадигмы 

«знаний, умений, навыков» к культурно исторической системно-деятельностной парадигме 

образования.   

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. 
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Она   построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Программа 

универсальных учебных действий способствует формированию общей культуры, развития 

«качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей урочной и внеурочной деятельности.  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Адаптивная физическая культура» и на коррекционных курсах.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку  играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся 

к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, 

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование 

разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения 

с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 

народа, создающего язык.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета  

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения 

и умения «погружаться» в мир художественного произведения.  

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
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социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями;  

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;  

- формирование  коммуникативной  инициативы,  готовности  к  

сотрудничеству;  

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с 

другими видами искусства;  

- развитие воображения, творческих способностей:  

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки;  

- обогащение представлений об окружающем мире.  

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие 

мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах 

иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение 

учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой 

деятельности.  

Изучение иностранного языка способствует:  

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации  к дальнейшему овладению иностранным языком;  

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средства общения;  

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран;  

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений.  

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических.   

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и 

использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 

житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута 

оцениванием временных и денежных затрат.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
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мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданственности.  

         В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета 

«Окружающий  мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного, 

 эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;   

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

  В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

          Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив.   



147  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

         Изучение курса «Технология» способствует:  

- формированию картины мира материальной и духовной культуры как продукта   

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитию знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

- развитию регулятивных действий, включая целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач), прогнозирование (видение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

- формированию внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

- развитию коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

- развитию  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

- формированию мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

- ознакомлению обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

- развитию трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 

потребности помогать другим;  

- формированию ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам.  

«Адаптивная физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как  

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
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«Адаптивная физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в  области  регулятивных  действий  развитию  умений 

 планировать,  

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности;   

- конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата).  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе.   

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий.  

 

2.3 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
  

Цель, задачи, принципы построения коррекционной работы  
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

НОДА и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом.  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с НОДА 

в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.   

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание помощи в освоении обучающимися АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия с взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого- педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.  

Задачи программы:  
- определение особых образовательных потребностей  обучающихся  с НОДА;  

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс;   
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- своевременное выявление  обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;   

- создание и реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  

аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого- педагогической 

коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских  средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество.  

  

План реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.   

  

 Содержание работы Организационная деятельность 

 I этап. Подготовительный  

 подбор методов изучения личности подбор 

методик изучения психологических 

особенностей подбор методик для 

определения уровня обученности, 

обучаемости, воспитанности, воспитуемости 

подбор методик изучения семьи 

обучающихся методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров  

• изучение состояние вопроса  

• предварительное планирование  

• разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности  

• обеспечение условий предстоящей 

деятельности  

• подбор людей и распределение 

конкретных участников работы  

• постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу  

 II этап. Сбор информации (начало учебного года)  

проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, изучение личных дел учащихся 

изучение листа здоровья учащихся 

 

• консультативная помощь в процессе 

сбора информации  

• контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую  

деятельность  

 III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)  

Консилиум (первичный)  
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уточнение полученной информации 

определение особенностей развития 

учащегося  

выделение  группы  контроля  за 

учебно-познавательной деятельностью, за 

поведением, группы контроля за семьей 

учащегося и профилем личностного 

развития выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

• Анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу,  

• анализ  состояния  здоровья 

обучающихся,  

• планирование коррекционно-

развивающей деятельности  

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

• включение коррекционно-

развивающих целей в учебно-

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других 

специалистов  

• проведение  занятий психологом,  

педагогами  

• работа с родителями  

помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы  

контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы  

  

  

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, психологического 

обследования  

  

• консультативная помощь в процессе 

сбора информации  

• контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность  

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации  

 оценка динамики развития:   

«+»      результат – завершение  работы;     

«-»  результат  –  корректировка   

деятельности,  возврат     на II – VI этап  

• анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы  

    

• подведение итогов  

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).   

Консилиум (заключительный). 

• отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с учащимися, 

родителями  

• повышение профессиональной подготовки 

педагогов  

• перспективное планирование  

• обобщение опыта работы  

• подведение итогов  

• планирование дальнейшей коррекционной 

работы   

  

  Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:   

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);   

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные занятия);   

― в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся.   

 Перечень и содержание направлений 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 
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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.       

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся с 

ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

 1. Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП 

НОО. Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

  

 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:   

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;   

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;   

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;   

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ;   

- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.   

 2. Коррекционно-развивающая работа включает:  
―  составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);   

―  формирование  в  классе  психологического  климата комфортного для 

 всех обучающихся;   

―  организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;   

―  разработку оптимальных для развития обучающихся индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями;   

―  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;   

―  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения;   

―  

  

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.   

3.  Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность 

специального  

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

с НОДА.  

  

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 обучающимся в освоении общеобразовательной программы.   

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;   

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;   

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;   

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.   

  Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание.  

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке 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 эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- 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 приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- 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 родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Организационный раздел программы коррекционной работы  

Этапы реализации программы:  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

1) 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.  

2) 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 ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей.  

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

4) 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:  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем 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.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:  
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью; 

- детская поликлиника;  

- МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Сопровождение» г. Гуково.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

 Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья  
Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и 

поддержание психологического здоровья учащихся.  

Задачи:  

- профилактика проблем, связанных с адаптацией;  

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и подростков на 

протяжении обучения в школе;   

- формирование психологического здоровья учащихся;  

- организация психологической помощи.  

    

Основные направления деятельности педагога-психолога  
  

Направление Сроки 

Профилактическое     

Занятия по профилактике и коррекции 

адаптации  

Сентябрь-декабрь  

Занятия по профилактике трудностей при 

переходе в основную школу  

Январь-апрель  

Диагностическое     

Отбор в школу  В течение года  

Определение  уровня  готовности  к 

школьному обучению  

Октябрь  

  

Изучение  социально-психологической 

адаптации к школе  

Октябрь   

Наблюдение за протеканием процесса 

адаптации  

Сентябрь-октябрь  

Определение  интеллектуальной  и 

эмоциональной готовности к переходу в 

среднее звено  

Декабрь   

Определение психологического климата в 

классе (социометрия)  

Декабрь   

Определение самооценки  Декабрь  

Работа  по  запросам  педагогов  и  

администрации  

В течение года  

Изучение эмоционального состояния педагогов 

для определения профессионального 

выгорания;  

В течение года  

Коррекционно-развивающее    

Занятия по развитию познавательных процессов  В течение года  

Занятия  по  развитию  сплоченности, 

взаимопонимания в коллективе  

В течение года  

Занятия  по  коррекции  поведения  с 

«трудными» детьми  

В течение года  

Консультативное    

Консультации для учащихся, родителей, В течение года  
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педагогов  

Просветительское    

Выступление на родительских собраниях  В течение года  

Оформление информационных листов  В течение года  

Овладение навыками адаптации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами к социуму  
          На уроках с использованием учебно-методического комплекса «Школа России», 

педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - на это 

работает, практически, весь курс «Окружающий мир».  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации.    

 Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила произношения, 

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, литературы.  

 Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.  

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества.  

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе.  

 Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда 

нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 

образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов  
 Важнейшим  условием  реализации  данной  программы  является 

взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной 

педагогики,  медицинских  работников и других организаций, специализирующихся 

в области семьи и других институтов общества.    

Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения:   

Субъекты реализации 

коррекционной 

работы 

в школе 

Содержание деятельности специалистов  

Председатель ППк  
курирует работу по реализации 

программы; руководит работой ППк; 

взаимодействует с ТПМПК;  

осуществляет просветительскую деятельность с родителями  

Учитель (классный 

руководитель)  

является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися;  

делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; осуществляет 

индивидуальную коррекционную работу  

(педагогическое сопровождение);  

консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционноразвивающего воспитания и обучения  
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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 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СШ №1, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов МБОУ СШ №1 предусматривает:  

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития.  

Взаимодействие специалистов МБОУ СШ № 1  
  

Мероприятия  Специалисты  Форма работы  Планируемый           

результат  

 Диагностическая работа   

Входящая 

психолого-

педагогическая 

диагностика  

председатель ППк  

учитель  

педагог-психолог  

мед. работник  

  

Анализ 

документов 

ПМПК и  

медицинских 

карт. Проведение  

входных 

диагностик.  

Выявление причин и  

характера затруднений в 

освоении учащимися 

АООП НОО для детей с 

ОВЗ (ЗПР).  

Планирование 

коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая деятельность  
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Выбор 

оптимальных 

для развития 

ребёнка с ЗПР 

методик, 

методов и 

приёмов 

коррекционно -

развивающего 

обучения  

председатель ППк  

учителя  

педагог-психолог  

 

Приказы, 

протоколы ППк, 

рабочие 

программы, планы 

коррекционных 

занятий  

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных мероприятий 

коррекционно-

развивающей работы в 

индивидуальной папке 

сопровождения 

обучающего с ЗПР.  

Организация системы 

комплексного психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся с 

ЗПР  

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальны

х 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных 

на преодоление 

пробелов в 

развитии и 

трудностей в 

обучении  

Педагог-психолог  

Учитель  

  

Заседания ППк; 

индивидуальные и 

групповые 

корекционно-

развивающие 

занятия  

Выполнение рекомендаций 

ПМПК, ППк;  

Реализация и 

корректировка рабочих 

программ, 

индивидуальных планов 

коррекционно-

развивающей работы  

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

учащихся с ЗПР 

в ходе 

образовательно

го процесса  

Председатель ППк -

Педагог-психолог  

Учитель (классный 

руководитель)  

Мониторинг 

развития 

учащихся. План 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья  

обучающихся с 

ЗПР. 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни как 

части АООП НОО 

для детей с ЗПР в  

соответствии с  

ФГОС   

Целенаправленное 

воздействие педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

рабочих программ, 

специальных методов 

обучения и воспитания, 

дидактических материалов, 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования 
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Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы ребенка 

и 

психокоррекци

я его поведения  

Педагог-психолог; 

Классный 

руководитель 

Программа 

курсов 

внеурочной 

деятельности. 

План работы с 

родителями. 

План 

индивидуальной 

воспитательной 

работы с 

учащимся  

Выявление и анализ 

факторов, влияющих на 

состояние и обучение 

ребенка: взаимоотношения 

с окружающими, детско-

родительские отношения, 

уровень учебной 

мотивации.  

Социальная 

защита ребенка 

в случаях 

неблагоприятн

ых условий 

жизни  

зам. директора по 

ВР 

 учитель  

Рекомендации 

специалистов 

служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком 

и семьей в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы  с 

внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам соц.  

защиты  

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося развития 

ребенка и определение 

путей развития с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях обучения  

Консультативная деятельность  

Консультативна

я помощь 

учителям и 

воспитателям в 

организации 

коррекционно-

развивающего 

процесса 

обучающихся с  

ЗПР  

Председатель ППк 

педагог-психолог  

учитель   

заседания 

ППк 

педагогически

е советы  

семинары  

индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации 

специалистов 

для педагогов  

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР. 

Создание условий для 

освоения АООП НОО ОВЗ.  

Консультативна

я помощь семье 

в вопросах 

воспитания и 

обучения 

ребенка с  

ЗПР  

председатель ППк  

педагог-психолог  

учитель  

классный 

руководитель  

собрания  

консультации  

индивидуальная 

работа  

круглые столы  

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР. 

Создание условий для 

освоения АООП НОО ОВЗ.  

Информационно-просветительская деятельность  
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Просветительск

ая деятельность 

по разъяснению  

индивидуальны

х особенностей 

детей с ЗПР  

председатель ППк  

педагог-психолог  

учитель  

  

- лекции  

- беседы  

- круглые столы  

- тренинги  

- памятки, буклеты  

- сайт школы  

  

Целенаправленная 

разъяснительная работа со 

всеми  

участниками 

образовательного процесса 

с целью повышения 

компетенции в вопросах 

коррекции и развития 

детей с ЗПР.  

  

Совместная деятельность:  

- Отслеживание динамики развития каждого ребенка.  

- Ведение «Дневника психолого-педагогических  наблюдений».  

  

Динамика развития учащихся МБОУ СШ № 1  отслеживается с  помощью таблицы, 

представленной ниже (см. Приложение 1).  

  

Педагогическое представление на учащегося       Приложение 1.  

20____ – 20_____ уч. год  

ФИО учащегося _______________________________________________________________  

Возраст __________________________          класс __________  

№  п/п    Начало 

года  

1 

полугодие  

Конец 

года  

1.  Общее развитие ребёнка:  
  

      

- знание об ОМ, кругозор        

-общее развитие речи        

- развитие макро- и микро- моторики        

- наличие сформированности санитарно– 

гигиенических навыков   

      

 - работоспособность и 

самостоятельность  

      

2.  Наличие  социально-значимых мотивов 

учебной деятельности  

      

3.  Уровень развития психических 

функций:  

      

- словесно – логическое мышление        

- особенности внимания        

- особенности памяти        

4.  Уровень овладения учебными 

навыками:  

      

- овладение вычислительными навыками        

- умение решать арифметические задачи        

- процесс чтения        

- овладение орфографическими 

навыками  

      

Рекомендации по коррекционно-развивающему обучению   

1.  
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2.  

3  

Результат коррекционной работы на конец учебного года  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Комплекс условий коррекционной работы включает:  
1) Психолого-педагогическое обеспечение:   

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК. Учебные 

занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все 

учащиеся обеспечиваются сбалансированным бесплатным горячим питанием. Во второй половине 

дня для учащихся проводятся занятия в кружках, индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия, осуществляемые учителями, педагогом-психологом,  внеклассные мероприятия, занятия 

по внеурочной деятельности;  

• коррекционно-развивающая направленность образования  учащихся с задержкой психического 

развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельности 

различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, информационно-

коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих учащимся в 

получении начального общего образования;  

• социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему 

индивидуальных   коррекционных занятий.  

• здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением 

охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе:  

 составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся,   

 организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение режимных 

моментов,   

 организация прогулок для учащихся во время дополнительной большой перемены,  

 спортивные мероприятия, работа кружков и секций спортивно-оздоровительного направления.  

2) Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.  

3) Кадровое обеспечение  

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учителя, педагог-психолог.   

4) Материально-техническое обеспечение  

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения:  

 кабинет; 

 медицинский кабинет;  

 столовая;  

 спортивный зал, спортивная площадка.  

   

 Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с НОДА 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с НОДА:   
• 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 и их выполнение;   

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.   
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            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, синтез, обобщение, 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 эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач.   

2.4 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Рабочая программа воспитания 

Общие положения 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со структурой, которая определена 

ФГОС начального общего образования:  

1. Анализ воспитательного процесса МБОУ СШ № 1.  

2. Цель и задачи воспитания учащихся.  

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

4. Система поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции учащихся 

Рабочая программа воспитания МБОУ СШ №1 предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-
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нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения Средней 

школы № 1 (далее - Программа) разработана в соответствии с примерной рабочей программой 

воспитания для общеобразовательных организаций, разработанной в федеральном Институте 

изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образования, утверждённой  

экспертами и рекомендованой к использованию в российских школах на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования  26.06.2022 года. Рабочая 

программа воспитания является обязательной частью Основных образовательных программ 

общего образования МБОУ СШ № 1. Программа направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися школы 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально - 

значимой деятельности. Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. В центре 

Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

 

I. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 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. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

Условия организации воспитательной работы по  четырем составляющим: 

нормативно-методическое обеспечение; 

кадровое обеспечение; 

материально-техническое обеспечение; 

удовлетворенность качеством условий. 

Оценить качество условий организации воспитательной работы помогут разработанные  Чек-

листы. 
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Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

реализация внеурочной деятельности; 

реализация воспитательной работы классных руководителей; 

реализация дополнительных программ; 

удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирование 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, 

удовлетворенность участников образовательных отношений качеством результатов 

воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с ответственным за 

воспитательную работу  с последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический 

инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики 

личностного роста школьников», «Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика 

диагностики нравственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над.  чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят  учет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных 

акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки  

-  таблица достижений.  Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу 

педагоги внесут результаты участия детей в мероприятиях различного уровня 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это дает возможность 

анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем 

направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Удовлетворенность 

качеством результатов воспитательной работы.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ ответственным за воспитательную работу, классными руководителями, 

Советом 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. Чтобы выявить, 

удовлетворены ли родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего 

используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности: 

качество организации внеурочной деятельности; качество воспитательной деятельности классного 

руководителя; качество допобразования.  

 Анализ ответов позволяет оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной 

работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

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; 
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качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

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. 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям 

 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов родителей 

(письменных) 

Классный руководитель 

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика показателей отчета 

классного руководителя по 

установленной форме 

Ответственный за ВР, 

классные руководители 

Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности обучающихся 

на уроках, ВШК 

Ответственный за УВР 

Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности(творческие 

отчеты) 

Ответственный за УВР 

Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса (школы) 

Ответственный за ВР, 

Классный руководитель, 

куратор УСУ 

Качество 

профориентационной работы 

Анализ уровня заинтересованности 

обучающихся в самостоятельном 

выборе профессии 

Ответственный за ВР, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

Качество взаимодействия 

школы и семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей (законных 

представителей) и результативности 

проведенных совместных 

мероприятий 

Классный руководитель 

Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Ответственный за ВР 

Качество работы школьных 

СМИ 

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции 

воспитательной практики 

Куратор школьных 

СМИ, классный 

руководитель 

Качество профилактической 

работы 

Динамика показателей отчета 

социального педагога и педагога-

психолога 

Ответственный за ВР, 

,педагог- психолог 

Качество организации 

предметно-эстетической 

среды 

Анкета «Педагогическая 

целесообразность организации 

предметно-эстетической среды в ОУ» 

Ответственный за ВР 

Качество комплексной 

безопасности 

образовательной 

организации 

Динамика показателей отчета по 

созданию безопасных условий 

обучения и воспитания в ОУ 

Педагоги, 

ответственные за 

направления 

безопасности 

Качество  работы Отчет о наличии содержательной Ответственный за ВР, 
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Школьного театра информации о трансляции 

воспитательной практики 

руководитель школьного 

театра 

Качество работы Школьного 

спортивного клуба 

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции 

воспитательной практики 

Ответственный за ВР, 

руководитель ШСК 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания обучающихся: 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При 

условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

Ожидаемые конечные результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, 

системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3.Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов 

воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

культуры. 

 II. Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  
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Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности.  

 

2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

/Федеральная рабочая программа воспитания – приказ Минпросвещения России  

от 18.05.2023 №  372 «Об утверждении федеральной образовательной программ начального 

общего образования»/ 

 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя 

и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

III. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

2.5.1. Модуль «Урочная деятельность» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

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,  согласно Уставу школы, Правилам внутреннего распорядка 

школы. 

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,  кейсов и дискуссий. 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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;  интеллектуальных  игр,  

стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников;  

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,  помогает 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 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.  

создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  гаджетов,  

открытых  образовательных  ресурсов,  систем  

управления  позволяет  создать  условия  для  реализации  ведущих принципов образования: 

«образование для всех»,  «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое 

время».  

У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

2.5.2. Модуль «Внеурочная деятельность»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями,  

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; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

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;  
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих направлений выбранных обучающимися курсов, занятий: 

общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, 

социальное, 

общекультурное, 

духовно-нравственное. 

Целью работы в общеинтеллектуальном направлении  является развитие критического 

мышления, умения анализировать информационный поток, использование новых методов 

получения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как 

формирование мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с 

различными видами человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. 

Направление реализуется путем анализа различных сфер жизни, предметных кружков по 

математике, биологии, географии, обществознанию, проведения библиотечных уроков, 

предметных недель, круглых столов, экскурсий, кружков, деловых игр и пр. 

Спортивно-оздоровительное направление (спортивные секции «Тек-регби», «Шахматы»)  

вводится для привития детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного 

психофизического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами 

реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и 

вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее 

проявлениях. 

Социальное направление призвано сформировать у школьников социальные навыки, 

познакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и 

установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к 

труду, ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также 

могут получить при необходимости психолого-педагогическую поддержку. 

Общекультурное направление предполагает повышение экологической грамотности и 

привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, 

чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм взаимодействия с 

природой, (экологические,  вокальные, театральные кружки),организацию выставок детского 

рисунка, конкурсов, тематических классных часов. 

Духовно-нравственное направление – это воспитание патриотических чувств, приобщение 

детей к гуманистическим ценностям. Реализуются такие мероприятия, как изучение 

национальной культуры, истории и природы, проведение экскурсий, кружки «Разговор о 

важном, ОДНКНР. 

2.5.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    развития  каждого 

обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как личности, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  и  

полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  ему 

класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  

потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  

установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  

значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия:    

классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  

способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  

позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   
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игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  предупреждающие  

стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к  

подготовкой  класса  к  общему  делу;  здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», экскурсии, концерты 

для мам, бабушек, пап и т.п.; 

становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  (через  

подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела по параллелям); 

сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  чтобы  найти  

вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел; 

создание ситуации выбора и успеха.  

   Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

составление социального паспорта класса  

изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  личностные  

характеристики  членов  классного  коллектива),  

составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности классного  коллектива  с  

помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  в  котором  я  хотел  

бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися класса:  

со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  отдельным  

предметам,  направленную  на  контроль за успеваемостью учащихся класса; 

с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, оказавшимися  в  

трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за свободным 

времяпровождением.  

заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» учащихся 

класса;  

участие в общешкольных конкурсах; 

предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение; 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе; 

Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями предметниками.  

2.5.4. Модуль «Основные школьные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 

традиционных дел. 

Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - 

своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. «День знаний», «День 

учителя», «Международный женский день»,   Новогодние театрализованные представления,  

«День матери», «Алло, мы ищем таланты» и другие. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
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Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы 

дел (благотворительной,  экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Социально - значимые проекты 

Проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и творческой 

деятельности, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления 

Посвященные значимым

 отечественным и 

международным событиям. 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и 

педагогических работников 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы начальной школы 

Общешкольные праздники, школьный 

проект. 

Связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся. 

Торжественные ритуалы. Посвящения. 

Фестиваль достижений. 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, 

защита чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. 

Награждения (по итогам года). 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.). 

Распределение и поручение ролей 

учащимся класса. 

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел. 

Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при 

необходимости). 

Наблюдение за поведением обучающегося, за 

его отношениями со сверстниками, старшими 

и 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми. 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел. 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

Индивидуальные беседы с 

обучающимся. 
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следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Включение в совместную работу с 

другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося. 

 

 

День знаний  –  традиционный общешкольный  праздник, состоящий из серии  тематических  

классных  часов,  экспериментальных  площадок.  Особое  значение этот день имеет для 

учащихся 1-х и 11-х классов,  передача  традиций,  разновозрастных  межличностных  

отношений в школьном коллективе. 

 Торжественная линейка по окончанию учебного года  – общешкольный ритуал (проводится  

раза в год по окончанию  учебного года), связанный  с  закреплением  значимости  учебных  

достижений  учащихся,   результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие 

способствует развитию  школьной  идентичности  детей,  поощрению  их  социальной 

активности,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  в общешкольном 

коллективе.   

 Дни наук – Основные мероприятия: научно-практические  конференции (школьный, окружной 

туры)   и мини - фестиваль  проектов.   Научно-практические  конференции  содействует 

пропаганде  научных  знаний, профессиональной  ориентации  и  привлечению учащихся  к  

научному  творчеству  и  исследовательской  работе.  

II. Общешкольные  дела,  направленные  на  усвоение  социально- значимых  знаний,  

ценностных  отношений  к  миру,  Родине, создание  условий  для  приобретения  опыта  

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

 День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  мероприятий (общешкольная линейка, 

классные часы,  выставки детских рисунков, уроки мужества),  направленные  на  

формирование  толерантности,  профилактику межнациональной  розни  и  нетерпимости;  

доверия,  чувства  милосердия  к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

 В игровой  форме  учащиеся  осваивают  все  этапы  предвыборной  кампании 

(дебаты,  агитационная  кампания,  выборы).  По  итогам  игры  формируются органы 

школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют   развитию 

инициативности,  самоопределения, коммуникативных  навыков,  формированию  

межличностных  отношений  внутришкольных  коллективов.   

          Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа,  уважения к ветеранам: День мужества, День  Победы, День  защитников 

Отечества, «День героев Отечества»,  Всероссийская  акция  «Бессмертный  полк»,  классные  

часы, посвященные памятным датам Отечества,   выставки рисунков  «Я  помню,  я  

горжусь…»,  конкурс  чтецов  «Строки,  опаленные войной…».  

   

Общешкольные  дела,  направленные  на  создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой,  спортивной,  художественной  деятельности, 

позитивной коммуникации. 

«Осенний  калейдоскоп»,  «Масленица», «Синичкин день» и тд – традиционные   праздники (1 

– 4  классы). «Новогодние чудеса» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее 

из цикла отдельных дел: мастерская «Деда Мороза», конкурс «Новогодняя игрушка из 

бросового материала», новогодние праздники для учащихся разных классов, в которых 

принимают участие все учащиеся, педагоги и родители.  

  КТД способствует  развитию  сценических  навыков,  проявлению  инициативы, 

формированию  навыков  и  опыта  самостоятельности,  ответственности, коллективного  

поведения;  чувства  доверия  и  уважения  друг  к  другу, улучшения  взаимосвязи родителя и 

ребёнка, педагогов и учащихся.   «Школьная клумба», «Школьный двор» – конкурс 

проектов, проводится ежегодно в мае и направлен  на  взаимодействие  учащихся,  родителей  

и  педагогов.  Ученические коллективы совместно с родителями и педагогами разрабатывают, 

презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной территории и созданию арт-

объектов. 
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 Данные мероприятия  позволяет  детям  получить  навыки  проектной деятельности, 

озеленения школьной территории, ответственного поведения в природе, трудолюбия.  

 День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, включает и День самоуправления и 

концертные программы онлайн и офлайн поздравления учителей школы (развивает творческие 

способности, самостоятельность, способствует сплочению коллектива.)  

 «Школьный спортивный  клуб» – комплекс соревнований  (кроссы, «Веселый старты»;       

шахматы, День здоровья, волейбол, баскетбол, мини-футбол,   лёгкая  атлетика),  

направленные  на  формирование  социально значимого отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений.  

 

На уровне классов 

 Система традиционных  дел  в  классах,  составляющих  ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение.  Актуализация  общешкольной  жизни  на  уровне  классов 

осуществляется  путем  формирования  чувства  сопричастности  каждого  к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления. На  уровне  начального  

общего  образования  совместная  направленная деятельность  педагога  и  школьников  

начального  уровня  заключается  в развитии  познавательной,  творческой,  социально-

активной  видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного образования – 

через создаваемый совет класса, который отвечает за участие  в  общешкольных делах,  

информирование  о  делах  школьной  жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления. 

 «Посвящение  в  первоклассники»  –  торжественная церемония,  символизирующая  

приобретение  ребенком  своего  нового социального статуса – школьника; 

 «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах;  День  именинника  –  

дело,  направленное  на  сплочение  классного коллектива,  на  уважительное  отношение  друг  

к  другу  через  проведение различных конкурсов. 

 Классный  час  «День  матери»  –  развитие  нравственно-моральных качеств  ребенка  через  

восприятие  литературных  произведений;  развитие  в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к 

матери; 

 Классный  семейный  праздник,  посвящённый  8  марта  и  23  февраля  – ежегодное  дело,  

проходит  совместно  с  родителями  в  процессе  создания  и 

реализации  детско-взрослых  проектов.  

 Вовлечение детей в проектную деятельность. Участие в знаковых проектах школы. 

«Экологический десант»,  «Школа – это наш дом» и тд. 

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных  для  него  

ролей  осуществляется  через  советы  соуправления,  где 

распределяются  зоны  ответственности, даются разовые посильные поручения.  

2.5.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; (конференции, 

фестивали, творческие  конкурсы) 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением к 

их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
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взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы 

2.5.6. Модуль «Организация предметно-пространственной 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:  

оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, окон и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия,  размещение на стендах  

школы регулярно сменяемых экспозиций. Творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомиться   с работами друг друга;  

оформление фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

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; 

событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных мероприятий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.);   «украшение школы  к Дню учителя, «Новогодний дизайн  школы», акция «Окна 

победы», «Окна России»; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2.5.7. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и 

находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами 

нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представителей), не 

выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется 

систематически и в течение всего года. Используются различные формы работы: 

выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий проживания  

обучающихся школы; 

формирование банка данных  семей; 

индивидуальные беседы;  

заседания Совета профилактики правонарушений т преступлений среди обучающихся школы;  

совещания при директоре; 

совместные мероприятия с КДН и ЗП,  ПДН  ОМВД  России по городу Гуково; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями День семьи,  

День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  родительский лекторий и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа для  

детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
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Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  

здоровьясбережения детей и подростков 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

На индивидуальном уровне: 

обращение к специалистам 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. 

2.5.8. Модуль «Самоуправление.  

 Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  заключается в создании условий  для  

выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив обучающихся,  принятия  

совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность.   

Поддержка детского самоуправления Совет  Содружества детской организации «Содружество» 

в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации  Участие  в  

самоуправлении  даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  преодоления трудностей,  

формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки.  

 Высшим  органом  школьного  самоуправления  является  Управляющий совет, состоящий  из  

представителей  ученического  коллектива,  администрации  школы и представителей 

родительской общественности.  

 Структура  ученического   самоуправления  школы  имеет   несколько Уровней и 

осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета Содружества школы, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

участие членов детского общественного движения  в  волонтерском  отряде,  движении 

«Юнармия», которые действуют  на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Уровень  общешкольного  коллектива  предполагает  получение обучающимися  опыта  

самостоятельного  общественного  действия.  

  Главным органом  данного  уровня  самоуправления  является  Совет  школьного 

ученического  самоуправления,  который  состоит  из  лидеров  всех  секторов управления. На 

этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с ответственным за воспитательную 

работу, куратором ученического актива из числа педагогических работников  школы,  

представителями  лидеров  педагогического  и родительского  коллектива.  При  организации  

общешкольного  уровня самоуправления решаются следующие задачи: планирование, 

организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; 

разработка  и  внедрение  инициатив  ученического,  педагогического  и родительского  

коллективов;  управление  социально  ориентированной деятельности школы;  создание и 

укрепление общешкольных традиций. 
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 Содержание  деятельности  органов    школьного   ученического самоуправления  разного  

уровня  находит  отражение  в  плане  внеурочной деятельности.  Например,  к  ежегодным  

мероприятиям,  реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: 

организация «Классных встреч»  с  интересными  людьми,  школьных конференций,  

поддержание порядка  и  чистоты  в  учебных  классах  и  школе,  проведение  спартакиад, 

интеллектуальных и спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов  и  

встреч,  проведение социальных акций «Объект детской заботы», «Ветеран живёт рядом», 

«День Добра» и др. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета Содружества и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом классе.  

Данный   уровень  самоуправления  дает  обучающимся возможность раскрыть  свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных  социальных  ролей (староста, 

культорганизатор, спорт организатор, ответственный за безопасность, учебный сектор, 

редколлегия)  в  процессе  разработки  плана  классных  дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. Для  формирования  и  развития  лидерских  качеств,  

управленческих компетенций, освоения эффективных форм организации классного коллектива 

проводится  учеба  актива  школы,  на  которую  приглашаются лидеры всех классов.  

 На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи:  под  руководством  классного  

руководителя  создается  модель самостоятельной  деятельности  по  реализации  инициатив  

обучающихся; создаются  условия  для  выявления  и  реализации  творческого  потенциала 

обучающихся;  воспитывается  личная  и  коллективная  ответственность  за выполнение  

порученных  дел.  Оценка деятельности  органов  самоуправления  каждого  классного  

сообщества осуществляется  лидерами  активистами  Совета  детского  школьного 

ученического самоуправления,  администрацией школы, советником директора по 

воспитанию. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел, через реализацию функций школьниками, 

отвечающими за различные направления работы в классе; 

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, участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории  и т.п); 

2.5.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и  

серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы 

теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной 

статистики и результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в 

последние годы для подростков стали характерны не только широкая распространенность 

вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро 

меняющейся  экологической обстановке в России, возможности распространения среди 

подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся все более 

широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной 

из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу 

жизни является просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных 

специалистов по интересующим их вопросам.  
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 Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» поведение. Между ними 

очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли выбрать 

«правильный поступок», нужна мотивация побуждения к действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   профилактике  

табакокурения,   алкоголизма и  наркомании среди подростков.  После создания социального 

паспорта школы вместе с психологической службой и классными руководителями, начинается  

активная просветительская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», тренинговые занятия 

с участием нарколога, эпидемиолога,  детского врача, родителей, психолога и  учащихся 

школы. Для этого в школе проводятся: 

Дни здоровья.   Знакомство с природой родного края, физическое развитие детей, пропаганда       

туризма, здорового образа жизни, что способствует, формированию ответственности за 

сохранение естественного природного окружения, определяющего условия жизни человека. 

«Уроки безопасности», профилактика  детского травматизма, формирование ответственности 

за своё здоровье и здоровье других людей.  

Месячник борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа, информация медицинских 

работников о вреде для здоровья употребления наркотических и токсичных веществ, 

пересмотр своего поведения и поступков, разрешение собственных проблем. Воспитание 

чувство ценности человеческой жизни, милосердия.  

Уроки красоты и здоровья –   способствуют эстетическому и культурному развитию ребёнка,  

осознание здоровья, как одной  из главных жизненных ценностей. 

«Пятиминутка здоровья»- просвещение, формирование навыков выхода из трудных ситуаций, 

ответственности за свои поступки. 

  Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения здоровья нации. 

Действенными мероприятиями  в развитии данного направления являются:   Акции «Синичкин 

день», «Птичьи столовые», «Зелёная весна», Праздники «День чистой воды», «День леса», 

«День земли», «День птиц», фотоконкурсы,   конкурсы  рисунков на природоохранную тему,  

школьные акции «Чистый  двор»,  детская  школьная  гостиная  в  начальной  школе  «Загадки  

природы»,  

В профилактике вредных привычек большое внимание  уделяется подготовке и обучению 

молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут активный здоровый образ жизни, должны 

стать положительным примером для подростков «группы риска». 

2.5.10. Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие творческого 

потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым стандартам 

образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки воспитательного 

пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано целостное 

пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

  Этому способствует: 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны;  

расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 

основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  творческого 
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потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу, показать публично достигнутый результат.  

  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  ОО и ДОУ традиционной формы являются 

различные мероприятия. Участие во Всероссийских  онлайн – конкурсах, флешмобах, акциях, 

творческих мероприятиях и сообществах. 

  Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение 

2.5.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 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 

непрофессиональную составляющие такой деятельности:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии в организации, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 

освоение школьниками основ профессии в рамках  проведения классных часов.   

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.5.12.  Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 

школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 
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рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Детское общественное объединение «Юнармия» является добровольным объединением 

обучающихся МБОУ СШ №1. Создано с целью развития и реализации патриотического 

воспитания школьников. К деятельности клуба привлекаются социальные и медицинские 

работники, работники правоохранительных органов, учителя школы, работники 

краеведческого музея, работники военкомата, знаменитые земляки, ветераны и труженики 

тыла Великой Отечественной войны. 

Цели:  

развитие и совершенствование системы военнопатриотического воспитания молодежи; 

объединение и координация деятельности молодежных организаций военно-патриотической 

направленности; 

поддержка в молодежной среде государственных и общественных инициатив, направленных на 

укрепление обороноспособности Российской Федерации.  

Задачи: 

реализация государственной молодежной политики Российской Федерации;  

воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, 

дружбы и войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма;  

воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России, формирование 

положительной мотивации к прохождению военной службы и всесторонняя подготовка 

юношей к исполнению воинского долга; 

изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, 

расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;  

развитие материально-технической базы военно-патриотического воспитания;  

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости;  

 активное приобщение учащихся к военно-техническим знаниям и техническому творчеству. 

Основным направлениями деятельности отряда является: историко-краеведческое - познание 

наших корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. Оно включает: изучение 

военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого различных поколений, 

боровшихся за независимость и самостоятельность страны.  

Школа  состоит в Российском движении детей и молодежи «Движение Первых» (РДДМ). 

РДДМ - общероссийское общественно-государственное движение. 

Цели РДДМ «Движение первых»: 

- содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; 

- содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и 

молодежи; 

- создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и 

молодежи; 

- подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их 

мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, 

традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а 

также развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных 

качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного 

отношения к окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу 

Отечества перед нынешним и будущими поколениями; 

- развитие различных форм детского и молодежного самоуправления, социальной и 

гражданской активности и включение детей и молодежи в общественную жизнь; 

- организация международного сотрудничества с детскими движениями других стран. 

 

Миссия Движения: 

– Быть с Россией 

https://будьвдвижении.рф/?ysclid=lm9690vn1k617303887
https://будьвдвижении.рф/?ysclid=lm9690vn1k617303887
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– Быть Человеком 

– Быть Вместе 

– Быть в Движении 

– Быть Первыми 

 

Принципы РДДМ: 

Взаимопомощь и уважение. Члены движения должны работать в одной команде и помогать 

друг другу в учебе, спорте, выборе профессии. При этом особенности и индивидуальность 

отдельных участников должна уважаться. 

Добро и справедливость. Организаторы пытаются привить участникам понимание, что 

добродетель является качеством сильных людей и что она может помочь в жизни. Также для 

детей создается корректное понимание справедливости. 

Созидательный труд. Участники движения организуются в трудовые группы для самых разных 

задач: волонтерской помощи, распространения знаний, навыков и умений. Участие в подобных 

мероприятиях проходит на добровольной основе. 

Планирование. Организаторы должны помочь участникам в планировании своего будущего: 

определиться с профессией, будущим образованием, научиться применять полученные знания 

на практике. 

Дружба. В Движении каждый участник может найти себе друзей по интересам, убеждениям, 

увлечениям и возрасту. Деятельность стараются организовать так, чтобы у детей была 

возможность общаться друг с другом и заводиться дружеские связи. 

Воспитание чувства достоинства. Участников учат выстраивать собственное достоинство, а 

также с уважением относится к жизни, интересам и особенностям других людей. 

 

Ценности Движения: 

ЖИЗНЬ И ДОСТОИНСТВО. Участники Движения в первую очередь ценят жизнь каждого 

человека. Берегут чувство собственного достоинства и заботятся о сохранении достоинства 

окружающих. 

ПАТРИОТИЗМ. Участники Движения любят свою Родину - Россию. Любовь к стране 

проявляется в делах и поступках. 

ДРУЖБА. Движение – источник Дружбы для каждого из участников. Вступая в Движение, 

каждый может найти себе друзей близких по убеждениям, увлечениям, интересам и возрасту. 

В Движении друзья всегда рядом. 

ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Участники Движения действуют по справедливости, 

распространяют добро, считают доброту качеством сильных людей. Внутренний голос каждого 

говорит нам, что только добрые дела меняют жизнь к лучшему. 

МЕЧТА. Участники Движения умеют мечтать и воплощать свои мечты в жизнь. Смелые мечты 

открывают человеку новые возможности, а человечеству – неизведанные горизонты. 

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД. Каждый участник Движения своим трудом приносит пользу: 

создаёт новое качество своих знаний, умений и навыков, применяет их во благо своей семьи, 

Движения и всей страны. 

ВЗАИМОПОМОЩЬ И ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ. Участники Движения действуют как одна 

команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Плечом к 

плечу преодолевают трудности. Уважают особенности каждого участника Движения, создавая 

пространство равных возможностей. 

ЕДИНСТВО НАРОДОВ РОССИИ. Участники Движения, являясь новыми поколениями 

многонационального и многоконфессионального народа России, уважают культуру, традиции, 

обычаи и верования друг друга. Это уникальное достояние нашей страны: народов много, 

Родина – одна. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ. Участники Движения изучают, знают и защищают историю 

России, противостоят любым попыткам её искажения и очернения. Берегут память о 

защитниках Отечества. 

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ. Участники Движения объединены с Отечеством одной судьбой. 

Каждый на своем месте готовит себя к служению Отечеству и ответственности за его будущее. 

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ. Участники Движения разделяют традиционные семейные ценности. 

Гордятся российской культурой отцовства и материнства. Уважают многодетность. Помогают 
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младшим, заботятся в семье о бабушках и дедушках. 

 

Основные направления деятельности Движения: 

I. Образование и знания. «УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!» 

II. Наука и технологии. «ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ!» 

III. Труд, профессия и своё дело. «НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!» 

IV. Культура и искусство. «СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!» 

V. Волонтёрство и добровольчество. «БЛАГО ТВОРИ!» 

VI. Патриотизм и историческая память. «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!» 

VII. Спорт. «ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!» 

VIII. Здоровый образ жизни. «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

IX. Медиа и коммуникации. «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!» 

X. Дипломатия и международные отношения. «УМЕЙ ДРУЖИТЬ!» 

XI. Экология и охрана природы. «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!» 

XII. Туризм и путешествия. «ОТКРЫВАЙ СТРАНУ!» 

2.5.13. Модуль «Школьное медиа»  

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  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 различных  видов и форм 

деятельности: 

школьная газета: организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей;  для старшеклассников на страницах,  размещаются 

материалы о колледжах и востребованных рабочих вакансиях.  Выпуски газет к различным 

праздничным и юбилейным датам, выпуск номеров к школьным предметным неделям. 

школьное радио, целью которого является организация, популяризация и информационная 

поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления. Редакционный совет проводит тематические радиопередачи: 

«День учителя», «Именинники месяца» «День конституции», «День воссоединения Крыма с 

Россией», «Первый человек в космосе», «Фронтовыми дорогами». Работа школьников в 

редакционном совете радио обеспечивает получение опыта организаторской деятельности, 

публичного выступления, реализации своего творческого потенциала; дает возможность 

проявить себя в одной из возможных ролей (организатора школьного дела, автора передачи, 

диктора, ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.) 

Видео и фото студию: создание фотомонтажей, фоторепортажей, видеоклипов о наиболее 

интересных моментах  жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы  и группы «ВКонтаке» с целью освещения деятельности школы,  в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к ОО, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для лицея вопросы; 

участие в работе сайта школы. 

  

2.5.14. Модуль «Школьный спортивный клуб»  

Модуль включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся 

всех возрастов. Модуль включает комплекс мероприятий по формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

развитию интереса к физической культуре и спорту, пропаганде здорового подвижного образа 

жизни и пропаганду физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Модуль призван сформировать представления: 

о факторах, оказывающих влияние на здоровье; 

о правильном (здоровом) питании и его режиме, полезных продуктах; 
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рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; 

двигательной активности; 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации; 

умения следить за своим физическим состоянием; 

осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

формирование системы привычек по физической тренировке тела; 

развитие системы профилактических умений по охране здоровья; 

воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Ключевые мероприятия: уроки физической культуры, работа школьного спортивного клуба, 

школьная спартакиада «Осенний марафон» (праздничное открытие, спортивный праздник, 

старт спортивных мероприятий в учебном году); уроки спорта, спортивные соревнования, 

классные часы по пропаганде ЗОЖ, сдача нормативов ФСК «ГТО», участие в городских 

соревнованиях, работа сети спортивных кружков и секций в школе в рамках внеурочной 

деятельности,  товарищеские спортивные встречи. 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Учитель  являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководителей, 

которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в потоке 

информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс   

Общая численность педагогических работников в МБОУ СШ №1 –  21 человек основных 

педагогических работников, 18 педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование. 67%  от общей численности педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию,  33% - первую квалификационную категорию. 

Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены 

следующие специалисты; педагог-психолог, классные руководители, члены администрации 

школы. В школе 20 классов-комплектов , в которых работают 17 классных руководителей, 3 из 

них осуществляют классное руководство в 2-х классах. 

 Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам воспитания 

детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  

Мероприятия по подготовке кадров:  

сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 

вопросам классного руководства); 
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контроль оформления учебно-педагогической документации; 

проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

в работе городских и школьных методических объединений, представление опыта работы 

школы. 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну  

важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — 

ценность Учителя. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Положение о классном руководстве. 

Положение о школьной службе примирения в МБОУ СШ №1 

Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений  в МБОУ СШ №1 

Положение о дежурстве в образовательном учреждении.  

Положение о внеурочной деятельности. . 

Положение о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ СШ №1 

Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

Положение об организации и порядке ведения учета обучающихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Положение о школьном спортивном клубе. 

Перечень локальных нормативных документов, в которые вносятся изменения в соответствии с 

рабочей программой воспитания: 

программа развития  

годовой план работы  

должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности 

   С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

3. Воспитание в современной школе от программы к действиям. 

4. Примерная Программа Воспитания 2022. 

5. О проекте «Апробация и внедрение примерной программы». 

6. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии развития 

образования Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям». 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп, одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 
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– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм 

учителей, педагога-психолога, администрации  школы; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

В настоящее время   в ОО, получает образование  двое детей с  ОВЗ и 5 детей инвалидов  во 

всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми 

школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под 

пристальным контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они 

имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества:  в работе  

органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях 

онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни 

класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный опыт, 

развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 

их успешной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы.  

 

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь:  

1 октября: День пожилых людей; 

5 октября: День Учителя;  

4 октября: День защиты животных;  

Третье воскресенье октября: День отца;  

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

6 декабря: День Александра Невского;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

10 декабря: День прав человека;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

27 декабря: День спасателя. 

Январь:  
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1 января: Новый год;  

7 января: Рождество Христово; 

25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

2 февраля: День воинской славы России;  

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитников Отечества. 

Март:  

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

1 мая: День весны и труда;  

9 мая: День Победы;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

1 июня: Международный день защиты детей;  

5 июня: День эколога;  

6 июня: Пушкинский день России;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби;  

27 июня: День молодежи. 

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

23 августа: День воинской славы России.   

 

IV. Система поощрения 

социальной успешности и активной жизненной позиции учащихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т. п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 
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дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

В МБОУ СШ №1 организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия 

в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио может вестись  

портфолио  класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени 

рейтинга в школе. 

 

2.5 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных  

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и  

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих  

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни разработана на основе системно-деятельностного и культурно- исторического  

подходов, с учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и  

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного  

процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых  

результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями  

дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,  

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность  

человека и государства. Направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР  

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного  

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты,  

здоровья, материального благополучия. 

Данная программа на ступени начального общего образования сформирована для  

обучающихся с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих  

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые  

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к  

последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,  

установок, правил поведения, привычек; 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью,  

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности  

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,  

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье  

обучающихся. 
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Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса, направленная 

на создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса,  

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и  

социального здоровья детей с ЗПР. 

Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически  

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных  

психофизиологических особенностях здоровья и резервных возможностях организма детей с  

ЗПР; научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять  

и укреплять здоровье; 

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её  

использования 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 с ЗПР составлять, анализировать и  

контролировать свой режим дня;  

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе  

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать  

навыки позитивного коммуникативного общения; сформировать представление об основных  

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения  

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни обеспечивает: 

- 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и  

окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование  

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил  

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной  

деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных  

двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных, психофизических  

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к  

факторам риска здоровью обучающихся; 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым  

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие  

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков  

личной гигиены; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений  

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе по  

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на  

уровне начального общего образования. 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа  

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов  
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УМК «Школа России». Система учебников «Школа России» формирует установку  

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены  

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,  

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и  

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?» Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В  

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного  

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической  

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки  

на безопасный, здоровый образ жизни. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным  

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в  

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной  

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья 

обучающихся с ЗПР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной  

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с  

ЗПР установку на безопасный, здоровый образ 

жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным  

отдыхом. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение  

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и  

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей  

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры  

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении  

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад,  

походов и т.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных  

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к  

природе в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически  

грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок,  

туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального  

опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в  

ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей  

(законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации,  

обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по  

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня  
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их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей  

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных  

мероприятий и спортивных соревнований. 

Организация работы ОУ по формированию экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни включает: 

-организацию режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе; 

-организацию просветительской работы с обучающимися с ЗПР и родителями. 

Администрацией школы осуществляется контроль за качеством питания. 

Организация просветительской работы в ОУ с обучающимися с ЗПР предусматривает 

разные формы занятий: 

• проведение часов здоровья; 

• внеурочных занятий; 

• классных часов; 

• занятий в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий,  

акций и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Организация просветительской работы с родителями (законными представителями). 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка,  

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по  

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных  

привычек и т. п. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ЗПР, направленная на  

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Она включает: 

1. внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных  

образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры,  

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер,  

реализовываться во внеурочной деятельности и включаться в учебный процесс; 

2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры; 

3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других и других активных  

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

4. создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей  

администрации, медицинского работника, учащихся старших классов, родителей  

(законных представителей). 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и  

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации  

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законныхпредставителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение  

соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно- методической  

литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей  

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных  

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию  

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти  

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы 

и просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна 
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способствовать формированию у обучающихся с ЗПР ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья.  

Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности  

обучающихся с ЗПР. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  

4.Реализация дополнительных образовательных программ.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации  

образовательной организации. 

 Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся  

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом  

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной  

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и  

спортивных секциях) обучающихся с ЗПР; использование методов и методик  

обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся  

с ЗПР;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических  

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития:  

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам  

начального общего образования  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с ЗПР, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях, на прогулках); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций (внеурочной деятельности) и создание условий для 

их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных занятий 

(дней спорта, соревнований и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

начальных классов, педагога - психолога. 

Формы организации занятий: 

-  проведение часов здоровья; занятия по курсам внеурочной деятельности; 

- проведение классных часов; - занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий:  
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конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, природоведческих акций и т. п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни; 

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности  

семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие 

школьников. 

 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-воспитательного процесса, 

взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

При разработке Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) учитывалась специфика 

образовательного учреждения, а также социальный заказ, запросы родителей обучающихся. 

2.6  Программа внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г.№ТВ–1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования); 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры 

о важном»; 

Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно- спортивные, детские общественные объединения и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 

часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на уровне основного общего 

образования). 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая 

условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 

воспитания образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели 

плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам,  развитию и часы, отведенные на занятия, 

направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии (в том числе организация занятий в школьном театре, школьном 

спортивном клубе). 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы,  

отведенные  на  занятия,  связанные  с  реализацией  особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов, проектно-исследовательской 

деятельности;  часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в школьном театре, школьном спортивном клубе). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно

- 

просветительски

е занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам 

Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальн

ых и 

социокультурны

х потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и к 

культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных предметов 

или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; дополнительные занятия 

для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или испытывающими затруднения 

в социальной коммуникации. 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные  задачи:  раскрытие  творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса  и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых;  

оздоровление школьников, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе,  развитие  их  

самостоятельности  и ответственности, формирование навыков  

самообслуживающего труда. 

 Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных  творческих объединениях 

(хоровых или кружках  художественного творчества); 

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и 

клубах); 
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занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьных музеев); 

занятия по Программе развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России». 

Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности  МБОУ СШ №1 

являются: 

 создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего 

их личностному потенциалу; 

 ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом решаются 

следующие основные педагогические задачи: 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 формирование стремления к здоровому образу жизни; 

 подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты 
Личностные: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

 получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

 освоение универсальных учебных действий; 

 овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное 

приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 
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Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, 

как правило, не проводится.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, 

выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в 

соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и 

учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, 

ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным 

руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

деятельность ученических сообществ, 

клубы по интересам, 

встречи, 

профессиональные пробы, ролевые игры, 

реализация проектов, 

кружки, 

походы и т.п. 

Режим внеурочной деятельности 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерыв между 

занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной 

деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется ответственным за расписание уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные 

и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики 

и т.д. 

Образовательная организация выбирает приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определяет формы её организации с учетом реальных условий, особых 

образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий 

родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими. 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования обучающихся.  
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Организация разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности с учётом, 

этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

3. Организационный раздел 
  

3. Организационный раздел 
Уклад образовательной организации  

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса.   

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную 
культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 
общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

Характеристики уклада:  

Специфика расположения школы. Здание МБОУ СШ №1 располагается по адресу ул. 

Кооперативная, 2. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в 

интернет через подключение Wi-Fi, спортзал.. Необходимые меры доступности и безопасности 

обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.   

Особенности социального окружения. В микрорайоне школы находится в пешей 

доступности парк, ДДТ организация, предоставляющая дополнительное образование для детей 

и подростков.   

3.1. Учебный план 
Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя школа №1 (далее - учебный план) для 1-4 классов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя школа №1, разработанной в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой 

начального общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

школа №1 начинается 02.09.2024 и заканчивается 26.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 классе 

- 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 
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Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, 

за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 

классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа №1  

языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов  осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа 

№1.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 
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Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет/курс 

Количество часов в неделю 

1б 2 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

0 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 

Технология Труд 

(технология) 

1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса       

Математика 0 1 1 1 0 0 

Итого 0 1 1 1 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 20 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 660 782 782 782 782 782 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа №1 

 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

1б 

Разговоры о важном 1 

Орлята России 0 

Шахматы 1 
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Тег-регби 0 

Театр «Дебют» 0 

Программа «Успех» АООП вариант 6.2 1 

Программа «Почемучка» АООП вариант 6.2 1 

ИТОГО недельная нагрузка 4 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Кадровые условия  

МБОУ СШ № 1 укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников 

определены в  соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными приказами 

Минтруда России, и Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Должность Нормативный документ 

Администрация 

Директор 1. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.04.2021 г. № 250н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)»  

Заместитель  

директора 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.04.2021 г. № 250н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)» 

Педагогические работники 

Учитель  

 

1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

(учитель, воспитатель)»  

Педагог-

психолог 

1. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

Педагог-

библиотекар

ь 

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» 

 

Кадровый состав представлен на официальном сайте МБОУ СШ № 1: 

http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/svedenija_o_pedkadrakh_na_23-24_god.pdf 

ФИО, должность,  

преподаваемые 

учебные предметы 

Стаж  

работы 

Уровень  

образования 

Повышение 

квалификации, 

квалификационная 

категория 

 

Психологопедагогические условия реализации АООП НОО 

В МБОУ СШ № 1 созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности основного 

и среднего общего образования; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Задачи психологической службы:  

http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/svedenija_o_pedkadrakh_na_23-24_god.pdf
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1) способствовать повышению уровня психологической компетентности педагогов и 

родителей для успешного решения задач образования, развития, сохранения и укрепления 

психологического здоровья  учащихся; 

2) организовать систему индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии); 

3) содействовать комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению 

учащихся группы риска развития кризисных состояний и суицидального риска;  

4) содействовать реализации первичной профилактической работы в целях укрепления 

здоровья участников образовательного процесса и формирования ответственной позиции за 

свою жизнедеятельность.   

Основные направления работы:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских и юношеских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне  школы. 

Основные формы психологопедагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; она 

проводится на этапе перехода учащихся на уровень основного общего образования;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики личностного развития учащегося; 

 профилактика правовых нарушений, отклонений от норм поведения; 

 экспертиза письменных работ учащихся, поведенческих действий в условиях выявления и 

коррекции учащихся с ОВЗ; 

 общеразвивающая работа в рамках внеурочной деятельности; 

 просвещение родителей в вопросах психологического развития подростков; 

 коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Материалы психологической службы расположены на сайте МБОУ СШ № 1:   

 http://school1-1.ucoz.ru/index/stranica_pedagoga_psikhologa/0-36 

 http://school1-1.ucoz.ru/index/informacija_dlja_uchashhikhsja/0-111 

 http://school1-1.ucoz.ru/index/prosveshhenie_roditelej/0-192 

 http://school1-

1.ucoz.ru/index/voprosy_profilaktiki_nasilija_i_zhestokogo_obrashhenija_v_seme_v_otnosh

enii_nesovershennoletnikh/0-184 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических,  административно-управленческих  работников. 

 Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу,  технические средства 

обучения, услуги связи, в том числе Интернет-трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

http://school1-1.ucoz.ru/index/stranica_pedagoga_psikhologa/0-36
http://school1-1.ucoz.ru/index/informacija_dlja_uchashhikhsja/0-111
http://school1-1.ucoz.ru/index/prosveshhenie_roditelej/0-192
http://school1-1.ucoz.ru/index/voprosy_profilaktiki_nasilija_i_zhestokogo_obrashhenija_v_seme_v_otnoshenii_nesovershennoletnikh/0-184
http://school1-1.ucoz.ru/index/voprosy_profilaktiki_nasilija_i_zhestokogo_obrashhenija_v_seme_v_otnoshenii_nesovershennoletnikh/0-184
http://school1-1.ucoz.ru/index/voprosy_profilaktiki_nasilija_i_zhestokogo_obrashhenija_v_seme_v_otnoshenii_nesovershennoletnikh/0-184


202  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СШ № 1 осуществляется в пределах объёма 

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ № 

1. 

План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ № 1 представлен на 

официальном сайте  

http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/pfkhd_11.09.2023.pdf 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

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

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28  января 

2021  г.  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 года № З-12 «О внесении 

изменений в методические рекомендации по приобретению средств обучения и воспитания 

в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

декабря 2019 г. № Р-136»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);  

МБОУ СШ № 1 располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренной ФГОС НОО и ООП НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:   

 общения (классная комната,  школьный двор); 

 подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на школьном дворе) 

 спокойной групповой работы (классная комната); 

 индивидуальной работы (библиотека); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже).  

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), в котором можно выделить:   

http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/pfkhd_11.09.2023.pdf
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учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса 

и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и дидактическими 

материалами в шкафах, центральной доской, компьютером, экраном (или интерактивной 

доской), мультимедийным проектором, видео-аудиотехникой; местом для выставок 

ученических работ; 

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 

учащихся и их увлечения. Наполнение игрового пространства предусматривает интересы 

детей, их потребности в игровых атрибутах. 

 

Информационнометодические условия реализации АООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ СШ № 1 обеспечена современной 

информационной базой. Информационная база МБОУ СШ № 1 оснащена:  

- электронной почтой,  

- выходом в Интернет.  

В локальную сеть объединен компьютерный класс. Выходом в Интернет обеспечены:  

- учебные кабинеты  

- административные кабинеты,  

- компьютерный класс,  

- библиотека  

Компьютерной техникой обеспечены:  

- рабочие места административно-управленческого персонала,  

- рабочие места педагогов,  

- компьютерный класс,  

- библиотека.  

Разработан и введен в действие официальный сайт. МБОУ СШ № 1 обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы. Заключен договор с национальной электронной 

библиотекой (НЭБ), имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в 

том числе к электронным образовательным ресурсам. Библиотека укомплектована учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования, имеются учебники с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью.  

Создан фонд медиатеки. Библиотека осуществляет информационное сопровождение 

образовательного процесса. Данная работа осуществляется через абонемент, читальный зал и 

использование сети Интернет. В читальном зале оборудованы места для работы с цифровыми 

информационными ресурсами.  

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых 

баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и 
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органами управления. Для оказания качественных образовательных услуг МБОУ СШ № 1 

имеет необходимую техническую оснащенность.  

Перечень электронных ресурсов и образовательных сайтов 

/Приказ Минпросвещения России от 2 августа 2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»/ 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых   редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа-сопровождением. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

МБОУ СШ №1 

К
л

а
сс

 Учебный предмет Учебник, автор, год издания 

1 Русский язык. 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А. 

Азбука. ФГОС Просвещение,2

023,2024 

 Русский язык Канакина В.П. Русский язык. 

ФГОС 

Просвещение,2

023,2024 

 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение. ФГОС 

Просвещение,2

023,2024 

 Математика Моро М.И., 

Бантова М.А. 

Математика.ФГОС Просвещение,2

023,2024 

 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 

ФГОС 

Просвещение,2

023,2024 

 Технология Лутцева Е.А. Технология ФГОС Просвещение,2

023 

 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство ФГОС 

Просвещение,2

023 

 Музыка Критская Е.Д. Музыка ФГОС Просвещение,2

023 

 Физическая 

культура 

Матвеев А.Н. Физическая 

культура 1класс 

ФГОС 

Просвещение,2

023 

  

  



206  



207  

Требования к организации временного режима 

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 также локальными 

актами образовательной организации. 

Сроки освоения АОП НОО (вариант 6.2) обучающимися с НОДА составляют 5 лет.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с НОДА. 

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и подготовительном 

годах обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.   

Для обучающихся на первом и первом дополнительном годах обучения устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.   

При определении продолжительности занятий на первом и дополнительном годах обучения 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябреоктябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 

урока по 40 минут каждый).  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

НОДА, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с НОДА предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; 

схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным 

темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением 
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видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, расположенные в здании образовательной 

организации.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с 

ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.).  

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений. Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти, ножницы, циркуль, линейки, угольники, 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски 

акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, 

бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда.  

 


