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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной основной образовательной программы начального 

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

(вариант7.2) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской областисредней 

общеобразовательной школыпос. Кировский муниципального районаКрасноармейскийСамарскойобласти 

(далее–ГБОУСОШпос.Кировский)составляют: 

 КонституцияРоссийскойФедерации. 

 Федеральныйзаконот29.12.2012г.№273-ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации". 

 Федеральныйзаконот24.09.2022г.№371-

ФЗ"ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации" и статью 1 

Федерального закона "Об обязательных требованияхв Российской Федерации". 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021г.№286«Обутверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,утвержденныйприказомМинобрнаукиРоссииот1
9.12.2014г.№2598). 

 Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования 
дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,утвержденнаяприказомМинистерства 
ПросвещенияРФот24.11.2022г.№2023. 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г. 

№115 

«Обутверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразо

вательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования». 

 Указ Президента РФ от 09.11.2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной 
политикипосохранениюиукреплениютрадиционныхроссийских духовно-нравственныхценностей». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к образовательным организациям, 
утвержденныеПостановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 
(СП2.4.3648-20). 

 Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностиибезвредностидлячеловекаф
акторовсредыобитания,утв.ПостановлениемглавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021г.№

2(СанПиН1.2.3685-21). 

 Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
областисредней   общеобразовательной   школы

 пос.КировскиймуниципальногорайонаКрасноармейскийСамарскойобласти(далее 

ГБОУСОШпос.Кировский) 
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Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

учащихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

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

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
учащихся с ЗПР для освоения ими АООПНОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии   внутришкольной социальной среды. 

 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 

АООП НОО ЗПР (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
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для учащихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием учащихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения учащихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям 

ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса 

при его особой организации: пролонгированные сроки обучени я, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования учащимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории учащихся 

и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Вариант 7.2 АООП НОО ЗПР может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных классах. 

Определение варианта АООП НОО с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода учащегося с одного варианта 

программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод учащегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется МБОУ "СОШ №1" г. 

Рубцовск, на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). Неспособность учащегося с ЗПР 

полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП 

НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, 

поскольку у данной категории учащихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических   навыков   (дислексия,   дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 

внимания и работоспособности,   нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению 

программы в полном объеме. 
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При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками учащийся с 

ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и 

специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП НОО 

(вариант 7.2), сохраняется в его традиционном виде. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне 

начального общего образования проводится      с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР 

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

НОО ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента еѐ 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану1. 

 Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без   создания специальных условий3. 
 

Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.Все учащиеся с ЗПР испытывают 

в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ,   обусловленные   

недостаточными   познавательными   способностями, специфическими расстройствами

 психологического развития (школьных 

навыков,речиидр.),нарушениямиворганизациидеятельностии/илиповедения.Общимидля всех учащихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 
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только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, учащихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер 

личности. От учащихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям учащихся   с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития 

и неспособностью учащегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована учащимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

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

правило, сформированы недостаточно.   Обучаемость   удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

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

гиперактивностью. 

 Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях 

психофизического развития разных групп учащихся позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех учащихся с ОВЗ2, 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 учащегося с ОВЗ; 

• обязательность       непрерывности        коррекционно-развивающего        процесса, 
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реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 

Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной   организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса идр.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5лет; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик итехнологий; 

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

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков учащимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию учащегося, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
 

• наглядно-действенный характер содержания образования;развитие познавательной 

деятельности учащихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно -познавательной 

деятельности учащегося, продолжающегося до достижения   уровня,   позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

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

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

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

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции   деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
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эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации,   приемов   конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения, максимальное   расширение   социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и   образовательного   учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности учащегося с ЗПР, можно открыть ему путь к 

получению качественного образования. 

Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ЗПР (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО ОВЗ к результатам учащихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО ОВЗ, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения АООПНОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебныхпредметовиучебно-методическойлитературы,атакжедлясистемыоценкикачества освоения учащимися 

АООПНОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно- практические задачи, а также задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны адекватно отражать 

требования ФГОС НОО ОВЗ, передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать 

возрастным возможностям и особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. 
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Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение учащимися с ЗПР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО ЗПР включают индивидуально- личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения учащихся с ЗПР в культуру, овладение 

ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 

личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии,формированиечувствагордостизасвою Родину, 

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

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

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, 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;формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным ценностям 

10) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

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

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

13) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 
пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные учащимися

 универсальные учебные  действия  (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основууменияучиться)имежпредметнымизнаниями,атакжеспособностьрешатьучебныеи жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С   учетом индивидуальных   возможностей   и   особых   образовательных   потребностей 



11 
 

учащихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

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 ситуацияхнеуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и   причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающимидоступныесущественныесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей 

включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 

предметные результаты 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 родного (русского)языка; 
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3)      овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение учащимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики; 

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

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

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

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

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) 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 иправил; 

6) 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; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 
элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика 

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; 
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2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практическихзадач; 

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

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

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающейсреде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,   понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике,   о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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

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

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениями искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного,   декоративно-прикладного   и народного искусства, 

скульптуры, дизайна идр.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства. 
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Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 
в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

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

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 

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

Труд (технология): 

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

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

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования 
ит.д.) 

4) приобретение первоначальных   навыков   совместной   продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

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

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

 
1.2.1.Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования Результаты освоения 

коррекционно-развивающей области АООП НОО ЗПР должны 

отражать: 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими 

упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с   движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и 

т.д.), упражнениями на связь движений   с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; 
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овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 

самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знанийоб окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии,   сопереживанию;   формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются 

применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 Система оценки достижения учащимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО ОВЗ к результатам 

освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 
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Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики

 индивидуальных достижений  учащихся с  ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формированиеуниверсальныхучебныхдействий;обеспечиватькомплексныйподходкоценке результатовосвоения 

АООП   НОО, позволяющий вести   оценку личностных, метапредметных и    предметных    результатов;    

предусматривать    оценку    достижений учащихся   и  оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений учащихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений учащихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений учащихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки 

качества образования учащихся. 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 учащихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся; 

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

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

организациях. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования учащихся с ЗПР, самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений учащихся в освоении содержания АООП НОО необходимо 

ориентироваться на представленный в ФГОС НОО учащихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требования ФГОС НОО учащихся   с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение учащимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач 

иобеспечивающимиформированиеиразвитиесоциальныхотношенийучащихсявразличных    средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения учащегося в овладении 

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

результатов. 
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Для оценки продвижения учащегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) компетенциями может 

применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения учащегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения учащегося с ЗПР в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность учащихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебныхдействий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

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

задач средствами учебныхпредметов; 

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

Предметные результаты связаны с овладением учащимися с ЗПР содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

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

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

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

учителя. 

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

работу учащихся, используя только качественную оценку. При этом не 
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является принципиально важным, насколько учащийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

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

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

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения учащимися с ЗПР предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися 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 учащимися предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточногооценивания,такивходевыполненияпроверочныхработ.Впроцессеоценки достижения 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны использоваться

 разнообразные методы  и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

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

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной итоговой аттестациио своения 

АООП НОО в иных формах. 

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

аттестации учащихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

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

• присутствие в начале работы этапа общей организациидеятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей учащихся сЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению идр.); 
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• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; 

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

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

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

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной 

работы . 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом возможных 

специфических трудностей учащегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 

успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность учащихся с 

ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития учащегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса. 

 

 Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимся с ЗПР по 

предметам. 

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова ребенок должен 

хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 

надо учитывать, написанные через чѐрточку  (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера скорость 

мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры 

проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом 

ответил на вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице или в справке. 

 
Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

 
1

 кла

сс 

(отметки не 

выставляются) 

1 полугодие  2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на 

конец года 10-20 слов в минуту 
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2 класс  1 полугодие  2 полугодие 

  Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами, соблюдать 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть темпом 

и громкостью речи как 

средством выразительного 

чтения; техника чтения 25-30 

сл./мин. 

5  

30-40 сл. вмин, 

соблюдая паузы и 

интонации, 

соответствующие знакам 

препинания.

 Чита

ть целым словом   

(трудные по смыслу и 

структуре слова - 

послогам). 

1-2 ошибки, 25-30 слов 4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3-4 ошибки, 20 – 25 

слов 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

5 и более ошибок, менее 

20 слов 

2 5 и более ошибок, 

менее 20 сл. 

3 класс  1 полугодие  2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45сл.в 

мин. 

5 50-

60 

с

л. 

б

ез 

ошиб

ок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

Сложной слоговой 

структуры – по 
слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой 

речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

2 
6 и более ошибок, менее 

2 
6 и более ошибок, 

менее 

30 сл. 30

сл. 

   

4 класс 

О
тм

е 

тк
а 

1 полугодие 

О
тм

е 

тк
а 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 

мин. 

5 70-

80 

с

ло 

б

ез 

ошиб

ок, 

Бегло с соблюдением 

Орфоэпиеских норм, 

делать паузы, 
логические 
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ударени

я. 

  

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 2 6 и более ошибок, 

менее 

50 сл. 55 

сл. 
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Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания: 
 

классы четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности их выполнения обучающимся 

(количество изученных орфограмм 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила 

либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки 

выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которыхвводится не 

более 2 видов грамматического разбора. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 

Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не 

выставляются. При выполнении грамматических заданий следует руководствоватьс яследующими нормами 

оценок. 

Оценка за грамматические задания 
 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

ставится за безоши- 

бочное выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

определений, правил и 

умение самостоятель-но 

применять знания при 

выполнении заданий 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил, умеет 

применять свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и правил 

не менее ¾ заданий 

ставится, если 

обучающий 

обнаруживает 

усвоение определен 

ной части из 

изученного 

материала, в работе 

правильно выполнил 

не 

менее ½ заданий 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает плохое 

знание учебного 

материала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 

 

 
Объем словарного диктанта: 

класс

ы 

количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 
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Отметки за словарный диктант 
 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление 

(1-й кл); 1ошибка или 1 

исправление (2-4 кл) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й 

класс); 2ошибки и 1 исправление (2-

4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 3ошибки 

(2-4 классы) 

 
Оценивание письменных работ обучающегося с ЗПР начальной 

школы 

Отм
етка 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ЗПР 

5 Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 дисграфических ошибок, 

работа написана аккуратно 

4 Допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления 

3 Допущены 3-5 орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 исправления 

2 Допущено более 8 орфографических, 4 и более дисграфических ошибок. 

 
Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание слов, 

которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих 

классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед письменной 

работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 
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-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с 

заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- Два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную 

ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихсяс указанием вида речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 
звукового анализа и синтеза: 

• Пропуск букв и слогов–«прощла»(прощала),«жадые»(жадные),«ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила»(наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами –«тарава»(трава),«катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква»(клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки»(щеки), 

«спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление –«насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 

– «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. 

Будушофѐром»; 
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• замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы»(цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали»(смяли), 

«кон» (конь), «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательногоакта: 

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), иу «прурода»(природа), 

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматическойстороны 

речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели набольшими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки») пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок –«вкармане», 

«при летели», «в зяля», «у читель». 

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 4 классе осуществляется через выполнение обучающимся продуктивных заданий в 

учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных 

и проверочных работах. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется пятибалльная 

система оценивания. 

 
Оценивание устных ответов по математике: 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживаетосознанное усвоение правил, умеет 

самостоятельно использовать изученные ;б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание 

изученных 

свойств действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; г) правильно выполняет работы по 

измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании выполняемых 

действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 
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в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения результатов 

выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный ответ, даже если 

обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но 

исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью педагога 

справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с решением задач и вычислениями даже пр и помощи учителя. 

За     комбинированную     контрольную     работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все 

вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 

несформированности умения решать арифметическую задачу данноготипа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчѐтливо представлять, какие 

из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на 

момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками 

"5", "4", "3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно -"5", 

• 75-94 % -«4», 

• 40-74 % -«3», 

• ниже 40% -«2». 

Еслиработа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не сформирован, 

шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно -«5», 

• 55-89% правильных ответов -«4», 

• 30-54 % -«3». 

•  Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку 

за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, 

многоугольника и пр.),за 
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грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки 

ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий уровень 

математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и за время обучения 

в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать 

оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ ее 

выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать 

работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать коррекционную 

работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется 

тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение 

применять их в ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных действий не более 

12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

• "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

• "4"ставится,есливработедопущены1-2вычислительныеошибки. 

• "3" ставится, если в работе допущены 3-5вычислительных ошибок. 

• "2"ставится,есливработедопущеныболее5вычислительныхошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей целью 

проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

"5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

"4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 

"3" ставится, если: 

• допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительныеошибки; 

• вычислительных ошибок нет, но не решена 1задача. 

• "2" ставится, если: 

• допущены ошибки в ходе решения всехзадач; 

• допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в другихзадачах. 
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Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 

арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

• «5»ставится,е слився работав ыполнена безошибочно. 

• «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общегочисла. 

• «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общегочисла. 

«2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 
Грубой ошибкой следует считать: 

• неверное выполнение вычислений; 

• неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию); 

• неправильное решение уравнения и неравенства; 

• неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками 

или без скобок. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного материала (по всей 

теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок 

или его часть (10 -15 минут).Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных 

признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующим и словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 
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• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову,образцу; 

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и навыков учащихся 

по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, 

бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего окружения, ответ на 

которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей между рассматриваемыми предметами, 

явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, 

сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие словесно- логического мышления. 
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Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и развитие речи" в 1 

классе в соответствии с требованиями программы производится по результатам бесед, наблюдений, 

практических работ, дидактических игр. 

В 4 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, предметным и 

сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 
 

"5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ с опорой на 

непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает 

возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, 

пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 

вопросы. 

"4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но 

обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической последовательности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний 

на практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

"3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки; не умеет 

использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и 

явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, 

частично использует в ответах результаты   наблюдений,   ограничивается фрагментарным изложением 

фактического материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя 

исправляет перечисленные недочеты. 

"2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 

поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 
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Оценка достижения обучающимся с ОВЗ (задержкой 

Психического развития) планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 
Оценка результатов освоения обучающмися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, составляет 

неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимся с ОВЗ (ЗПР) 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ(ЗПР); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающегося с ОВЗ(ЗПР); 

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

содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающегося с ОВЗ 

(ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результат ов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимся с ОВЗ (ЗПР) 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимся с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить   не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимся с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением   индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь. 
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 

обучающегося на уровне начального общего образования. При использовании данной формы мониторинга 

можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить 

об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие   даже незначительной 

положительной динамики) обучающегося с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основыдля 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает оценка достижений обучающегося 

с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики   стартовой,   текущей   и итоговой диагностики 

разработаны образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающегося, его индивидуальных особых образовательных потребностей 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимся программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие   

положительной   динамики обучающегося по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 

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

При возникновении трудностей в освоении обучающемуся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной 

работы обучающегося необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

дальнейшего образовательного маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей 

обучающегося). 
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2. Содержательный раздел 

 Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования в 

условиях МБОУ "СОШ №1" г.Рубцовск (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение деятельностного 

подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающегося с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающемуся умение 

учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимся 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 

обучающегося с ЗПР обеспечивает: 

• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

• общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

• реализацию преемственности всех уровней   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 едагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

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 обучающегося в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ   нашей   образовательной организации, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию,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 уждается; 

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

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

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следоватьим; 

- 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 чения   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 еѐ самоактуализации: 

- формированиесамоуваженияиэмоционально-положительногоотношенияксебе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступками действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование     целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, воспитания, 

коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действий обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более прочное усвоение знаний учащимся, 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 коррекции развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,        

метапредметный        характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней общего образования; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от еѐ 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 обучающегося с ЗПР будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
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• 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; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, таки поступков 

другихл юдей; 

• 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: 

Обучающийся с ЗПР научится: 

• 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: Обучающийся с ЗПР научится: 

• 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; 
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• 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: 

Обучающийся с ЗПР научится: 

• 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. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных   действий,   обеспечивающих   решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающегося 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 

обучающегося сЗПР. 

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», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающегося раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная 

работа по формированию у младшего школьника 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. 
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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 решенияязыковыхзадач,использованиеразныхспособовпоискаинформации в 

лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты ипр.). 

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 младшего школьника 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 социальных   личностных   смыслов,   раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На уровне 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 потребностичтения; 

- 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 

монологическиевысказывания,поставлятьиописыватьразличныеобъектыипроцессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности ксотрудничеству; 
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- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с другими 

видамиискусства; 

- развитие воображения, творческихспособностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания ипоступки; 

- обогащение представлений об окружающеммире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие мотивации 

ученика 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 иписьме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностраннымязыком; 

- обеспечению   коммуникативно-психологической   адаптации   младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средстваобщения; 

- 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 другихстран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебныхумений. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой развития 

у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

Ученик учится сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность); 

контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя 

разнообразные приѐмы, 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. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 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, эмоционально- ценностного 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 егостолицу; 

- 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,освоениеэлементарныхнормадекватногоприродосообразногоповедения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами исообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимся 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 синформацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и созданиямоделей); 

- 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 связейвокружающем

 мире,втомчисленамногообразномматериалеприродыикультуры родногокрая. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных действий. Изучение курса направлено на решение 

следующих задач: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

развитие нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическоевоспитание); 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

формирование ценностного отношения к здоровью, установка на здоровый образ жизни и безопасность. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» интегрирует культурологическое содержание и 

направлен на развитие, прежде всего, личностной сферы обучающегося, содержание учебника построено на 

межпредметных связях, обращении к ранее изученному учениками материалу и их собственному опыту. 

Интегративность курса, его опора на личностные качества ученика в полной мере соответствуют идеологии 

системы «Школа России», цель которой - общее развитие каждого ребенка (развитие ума, воли, чувств, 

нравственных представлений). 

«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 учащегося, 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 наоснове развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческогосамовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 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 ребѐнком 

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, внесениюкорректив. 

Всфереличностныхдействийприобщениекмировойиотечественнойкультуреи освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных,национальных 
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традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей   и   вкусов, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащегося. 

Труд (технология) Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебныхдействий; 

- 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 целейкурса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение 

курса «Технологии»способствует: 

- формированию картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельностичеловека; 

- 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 иоценку; 

- формированию внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий; 

- развитию коммуникативной компетентности обучающегося на основе организации 

совместно-продуктивнойдеятельности; 

- развитиюэстетическихпредставленийикритериевнаосновеизобразительнойи 

художественной конструктивнойдеятельности; 

- формированию мотивации успеха и достижений младшего школьника, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей 

символикомоделирующейдеятельности; 

- ознакомлению обучающегося с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональномусамоопределению; 

- развитию трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогатьдругим; 

- формированию ИКТ-компетентности обучающегося, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность впотреблении 
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информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественномспорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себяответственность; 

- 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 образажизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать своидействия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ 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 партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общегорезультата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося с ЗПР на уровне начального общего 

образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

 

 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Вариант 7.2 для обучающегося с ЗПР, соответствует программно-методическому обеспечению 

образовательного процесса основной образовательной программы начального общего образования (в 

соответствии с ФГОС), которая поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на   

развитие   жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении ООП НОО. Учащийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по конечному уровню с образованием   здоровых сверстников, находясь в их 

среде. Обязательной является систематическая специальная психолого-педагогическая помощь – создание 

условий для реализации особых 

образовательныхпотребностейиформированияполноценнойжизненнойкомпетенции. 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают   достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных)освоения АООП НОО учащегося с задержкой психического 

развития. Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего 

образования, в 
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полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования реализуется средствами 

системы учебников, рекомендованных Минобрнауки   России для детей с ОВЗ. Главная целевая установка 

содержания учебников созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человекагражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества. На реализацию целевой установки ориентированы 

ведущие задачи: 

- создание условий    для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, 

- творческих способностей, эмоциональной сферы младшегошкольника; 

- развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающегомира; 

- воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, 

культуре; 

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальнойсреде; 

- формированиеценностногоотношениякчеловеку,кприроде,кмиру,кзнаниям. 

Рекомендуемые учебники включают разноуровневые задания, позволяющие дифференцировать и 

индивидуализировать образовательную деятельность с учѐтом особенности личности учащихся. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Коррекционно-развивающая работа направлена 

на: 

 обеспечение развития эмоционально-личностной   сферы и коррекцию ее 

недостатков; 

 познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психическихфункций; 

 формирования произвольной регуляции деятельности иповедения; 

 коррекцию нарушений устной и письменной речи, психологопедагогическую 

поддержку в освоении АОП НОО обучающегося сЗПР. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 

(индивидуальные занятия), «Ритмика» (индивидуальные занятия). 
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Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике,коррекции иразвитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

• диагностикаи коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуковречи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение иуточнение); 

• диагностикаи коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

• коррекция      диалогической      и     формирование монологической 

формречи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыковдиалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевогоопыта); 

• коррекция нарушений чтения иписьма; 

• расширение представлений об окружающейдействительности; 

• развитие познавательной сферы (мышления,памяти,внимания и 

др.познавательныхпроцессов). 

Планируемыерезультаты: 

Логопедическиезанятия: 

-  формирование и развитие различных видов устной речи (разговорнодиалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающейдействительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантическихполей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения иписьма). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разныхформ взаимодействия с обучающимся, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию    личности и 

межличностныхотношений. 

Основные направления работы: 

• диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленноеформирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительнойдеятельности); 
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• диагностикаи развитиеэмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоциональногосостояния); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальнойинтеграции 

(развитие способности кэмпатии,сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося 

вколлективе,формированиеиразвитиенавыковсоциальногоповедения; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие 

произвольной регуляции   деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

 
Планируемыерезультаты: 

Психокоррекционныезанятия: 

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальныхпроцессов; 

- гармонизация психоэмоционального состояния; 

- формированиепозитивногоотношенияксвоему"Я",повышениеуверенностив себе, 

- развитие самостоятельности, формирование навыковсамоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии,сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка вколлективе. 

 
Коррекционныйкурс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике являетсяразвитиедвигательнойактивности 

обучающегосясЗПРвпроцессевосприятиямузыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 

музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни   у обучающегося. 

Основныенаправленияработыпоритмике: 

- восприятиемузыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа; различение и опознаваниенаслух музыки двухдольного,

 трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной иотрывистой 

музыки; 

- упражнениянаориентировкувпространстве: простейшие построения и перестроения 

(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и 

расширение круга, свободное размещение вклассе, 



47 
 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 

разными видами шага; повороты; 

- ритмико-гимнастическиеупражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслаблениемышц; 

- упражнениясдетскимимузыкальнымиинструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон,бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

- игрыподмузыку:   музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования(кто 

скорее, кто лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве; 

- танцевальныеупражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современныхтанцев; 

- декламацияпесенподмузыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 

динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения 

(легко, более твердо идр.). 

 
Планируемыерезультаты: 

Коррекционныйкурс«Ритмика»: 

- развитиечувстваритма,связидвиженийсмузыкой,двигательнойактивности,координации движений, 

двигательных умений инавыков; 

- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; 

- овладениеспециальнымиритмическимиупражнениями(ритмичнаяходьба,упражненияс движениями 

рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений смузыкой; 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физическогоразвития; 

- овладение подготовительными упражнениями к танцам,овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими движений, 

эстетическоговкуса; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; - развитие 

мобильности. 

развитию изящных 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальным и возможностями 

и особыми образовательными потребностями. 
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 Основное содержание учебных предметов. 

 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по 

вопросам. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильнойинтонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

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

разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

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

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости —мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, 

я. 

Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии сознаками 
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препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

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

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приѐмов 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. 

Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значениемслова. 

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

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и 

твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный.Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название 

букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Выделение в словах с однозначно выделяемымиморфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладениепонятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка,лес 

— лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение 

подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов.Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 

глагол, предлог.Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имѐн 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных мужского, женского и 

среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2,   3- е склонение, 

определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3 -му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в 

различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 
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Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 

мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика 3 . Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), 

связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по 

смыслу слова в предложении. 

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

разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при перечислении. Умение 

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

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение 

простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение 

и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 
 

. 
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Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши4, ча—ща, чу—щув положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные 

падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имѐн прилагательных; раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак послешипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные 

личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 

по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов 

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
 
4Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 
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Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов иантонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно 

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

 Литературное чтение Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,   осознание 

цели   речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественномупроизведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений). Умение находить в тексте необходимуюинформацию. 

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 еѐ названию и оформлению. Самостоятельное деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно- иллюстративный материал). 

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.   Понимание   заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для   данного   

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

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

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

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

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

основных мыслей). 

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

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). 

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

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача   информации).   Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

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

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержаниитекста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 
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обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямогои переносного значения слов, их многозначности), пополнение 

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 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 учѐтом специфики 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе   (описание,   рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную 

тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов   книг:   историческая,   приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

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

наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 
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Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

средствах. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

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

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

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

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

 Иностранный язык Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер. 

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

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

название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 1. Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных   ситуациях бытового и учебно-трудового 

общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 

диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 
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В русле аудирования 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

Вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном 

языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие 

ит.д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

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

Связующее «r» (thereis/thereare).Ударение в слове, фразе.Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах).Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- интонационные   

особенности   повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 

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

тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.),   составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым 

артиклем. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречиястепени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 

песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

 Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение   неизвестного   компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка   и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащиеотношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующимипроцессыдвижения,работы,купли-продажиидр.Скорость,время,путь; 
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объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

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

Составление конечной последовательности (цепочки)   предметов,   чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 Окружающий мир (Человек, природа, общество) Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена 

времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 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.   Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями,газами. 

Звѐзды 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 иокеаны, их названия, 



61 
 

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 времѐн года. Смена времѐн года 

в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ 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). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоѐмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, 

бережное использованиевоздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека 

кдикорастущимрастениям,уходзакомнатнымиикультурнымирастениям.Растенияродного края, названия и 

краткая характеристика на основенаблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных   (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. 

Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — 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). 
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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 природн ых богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее 

представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: 

уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 

нарушений деятельности органов чувств, опорно двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной 

систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности российского 

общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – особенность нашей 

страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. 

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — 

долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. 

Знаковые даты и события в истории семьи, участи е семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи 

иверности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми 

взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах. 
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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. 

Общественныйтранспорт.Транспортгородаилисела.Наземный,воздушныйиводный транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации— глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 

быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 

дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по 

выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством,водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека. 

 Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 Изобразительное искусство Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир  природы в реальной  жизни: образ человека, природы  в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народовРоссии).ВыдающиесяпредставителиизобразительногоискусстванародовРоссии(по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и

 эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий,предметов, 
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выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина 

— раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования   

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства   и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тѐмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия иасимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок 

в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
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формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. 

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, 

фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение   элементарными   

навыками лепки ибумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, художественном конструировании. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели,   пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природныхматериалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

 Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды,   скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое 

в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчествекомпозиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный 

смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
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симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,   мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 ТРУД (Технология) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов,

 внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и ихпрофессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,   его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и   индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники ит.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов5. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

 

 

 
5 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы 

(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве 

региона, в котором проживают школьники. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей(сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший   чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования 

к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

 Физическая культура Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитиеиразвитиефизическихкачеств,основыспортивнойтехникиизучаемыхупражнений. 

Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости иравновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. 

Организующие команды и приѐмы.  Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременн ым показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большиемячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через 

гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера.   Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по   наклонной гимнастической скамейке. 
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Упражнения в поднимании и переноске грузов : подход к предмету с нужной стороны, правильный захват его 

для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, 

обручи, 

скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лѐгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в   обход зала за учителем. 

Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании сбегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение    на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; 

броски мяча с места двумя руками снизу изпод кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от 

груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча 

(одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбегиксвоемупредмету»,«Деньиночь»,«Котимыши»,«Пятнашки»;«Прыжкипо кочкам». 
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Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 

мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; 

наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну;   воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча из 

одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

посигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса 

собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от 

повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски   в стенку и ловля мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений, споворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м;   

равномерный   6 -минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1 —2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд 

(правым и левым 
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боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища , выполняемые на месте: сочетание 

движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при 

выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", 

«согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение 

вдоха и выдоха черезнос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастическойстенке,приседы);сохранениеправильнойосанкипривыполненииразличных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как 

лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 

петушок»,покачиваниеголовойкаклошадка»,«вкручиваниелампочки»,«забиваниегвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах 

различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями 

рук);ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 

туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед 

по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для 

стоп. 

Упражнениянаразвитиеобщейимелкоймоторики:ссенсорныминабивнымимячами    разного диаметра

 (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми 

мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с 

мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, 

вправо,влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений : построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу 

ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по 

двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 
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Упражнения на развитие двигательных умений и навыков. Построения и перестроения: выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»,«Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 

чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохр анением дистанции; бег в колонне по одному в 

равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на 

скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на   180° и   360°; прыж ки на одной ноге с 

продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с 

двух-трех шагов, толчком одной с приземлением   на   две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой 

на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту сшага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на 

дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на 

г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля 

его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг 

другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками 

снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, 

палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, 

г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с различными 

положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием   на   одно колено; ходьба по г/скамейке с 

перешагиванием через предметы высотой 15 -20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение 

вдвоем при встрече наг/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с переходом на 

г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по 

г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, 

обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-

тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на 

г/стенке 1 -2 секунды;полосапрепятствий из5-6заданийвподлезании,перелезаниииравновесии. 

2.2.2.Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Коррекционно-развивающая работа направлена 

на: 

обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 
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коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого -педагогическую поддержку в освоении АОП 

НОО обучающегося с ЗПР. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 

(индивидуальные занятия), «Ритмика» (индивидуальные занятия). 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции иразвитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностикаи коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуковречи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

диагностикаи коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

коррекция диалогической иформирование монологической формречи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления,памяти,внимания и др.познавательных процессов). 

 
Планируемые результаты: 

Логопедические занятия: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорнодиалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантическихполей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения иписьма). 

 
Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимся, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию   личности и 

межличностных отношений. 
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Основные направления работы: 

• диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

• диагностикаи развитиеэмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальнойинтеграции 
(развитие способности кэмпатии,сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

• формирование произвольной регуляции деятельностии поведения(развитие 

произвольной регуляции   деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

 
Планируемые результаты: 

Психокоррекционные занятия: 

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; - 

гармонизация психоэмоционального состояния; 

- формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности всебе, 

- развитие самостоятельности, формирование навыковсамоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии,сопереживанию; 

- формированиепродуктивныхвидоввзаимоотношенийсокружающими(всемье,классе), повышение 

социального статуса ребенка вколлективе. 

 
Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в процессе 

восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и 

устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни   у обучающегося. 

Основные направления работы по ритмике: 

- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа; различение и опознаваниенаслух музыки двухдольного,

 трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной иотрывистой 

музыки; 
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- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в 

шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага;повороты; 

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслаблениемышц; 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон,бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

- игры под музыку: музыкальные   игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования(кто 

скорее, кто лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве; 

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современныхт анцев; 

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 

динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения 

(легко, более твердо идр.). 

 
Планируемые результаты: 

Коррекционный курс «Ритмика»: 

- развитие чувства ритма,связи движений с музыкой, двигательной активности, координации 

движений, двигательных умений и навыков; 

- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; 

- овладение специальными ритмическими упражнениями(ритмичнаяходьба,упражненияс движениями 

рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений смузыкой; 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физическогоразвития; 

- овладение         подготовительными     упражнениями     к танцам,овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими 

движений, эстетическоговкуса; 

- развитие выразительности движений исамовыражения; 

- развитиемобильности. 

развитию изящных 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются 

применительно к каждомуо бучающемуся с ЗПР в соответствии с ег о потенциальными возможностями 

и особыми образовательными потребностями. 
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 Федеральная  рабочая программу воспитания. 

 Рабочая программа воспитания разработана на основе Федеральной рабочей программы 

воспитания. Рабочая программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования.  

 Рабочая Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования и предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной деятельности в МБОУ "СОШ №1" 

г.Рубцовска; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 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 ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; предусматривает историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

 Рабочая программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся.  

 I.Целевой раздел Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в МБОУ "СОШ №1" г.Рубцовска определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. Воспитательная деятельность планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания.  

 Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. Цели воспитания обучающихся с 

ОВЗ в МБОУ "СОШ №1": - создать условия для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 40 норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; -формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
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уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ: -

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); -формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); - 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

 Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

 Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системнодеятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности.  

 Направления воспитания. Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: гражданское воспитание: формирование 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; патриотическое воспитание: 

воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; духовно-нравственное 

воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; эстетическое воспитание: 

формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное 41 самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
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личностных интересов и общественных потребностей. Целевые ориентиры результатов 

воспитания.  

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. Целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования: Гражданско-

патриотическое воспитание. Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, её территории, расположении. Сознающий 

принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины - России, Российского государства.  

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение. Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. Принимающий участие в жизни 

класса, образовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. Духовно-нравственное воспитание. Уважающий духовно-нравственную 

культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, 

религиозной принадлежности. Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. Доброжелательный, 

проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших. Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. Владеющий представлениями о 

многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную и 

эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к 

чтению. Эстетическое воспитание. Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой художественной культуре. Проявляющий стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности, 42 искусстве. Физическое 

воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия. Бережно 

относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. Трудовое воспитание. Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества. Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание. Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и бережное 

отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. Ценности научного познания. Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 
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науке. Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

II.Содержательный раздел. Воспитание в школе – это процесс формирования личности 

ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наша школа, обеспечивают: -соблюдение законности и прав детей и их семей; -

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; -создание безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды как для детей, так и для взрослых; -

создание детско-взрослых объединений; -проведение КТД; -системность, целесообразность и 

оригинальность воспитательных мероприятий. Школа расположена в центральном 

микрорайоне города Туринска, что обеспечивает потенциальные возможности тесного 

взаимодействия с культурными учреждениями, удовлетворение интеллектуальных и 

эстетических потребностей работников и обучающихся. В социальное пространство школы 

входят: районный Дом Культуры, детская и центральная библиотека, 

 . Основными традициями воспитания в школе являются следующие: -стержнем годового 

цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; -важной чертой 

каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; -в школе создаются такие 

условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); -в проведении общешкольных дел 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; -педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; -

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 44 3.2. 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. Модуль «Урочная деятельность». Реализация воспитательного 

потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): максимальное 

использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; включение учителями в рабочие 

программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; включение 

учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; выбор методов, методик, 

технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; привлечение 

внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 
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событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; применение 

интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления; побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогическими 

работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; организацию наставничества мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; инициирование и поддержку исследовательской 

деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности.  

 Модуль «Внеурочная деятельность». Реализация воспитательного потенциала 

внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий: Название курса 

внеурочной деятельности Разговоры о важном Эколята Учимся творчески мыслить Юные 

экологи Робототехника Развитие познавательных способностей Основы функциональной 

грамотности Занимательная информатика Я-исследователь Основы функциональной 

грамотности Занимательная информатика Модуль «Классное руководство». Реализация 

воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): планирование и 

проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

45 делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; выработку совместно с обучающимися правил поведения 

класса, участие в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; регулярные 

консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; проведение педагогических советов для 

решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 
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обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; организацию и 

проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехах и 

проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям 

и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; создание и организацию 

работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов воспитания и 

обучения в классе, общеобразовательной организации; привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению воспитательных 

дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; проведение в классе 

праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.  

 Модуль «Основные школьные дела». Реализация воспитательного потенциала основных 

школьных дел может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): общешкольные праздники, ежегодные 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и другие) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы; участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям 

в России, мире; торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в образовательной организации, обществе; церемонии награждения (по 

итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие образовательной организации, своей местности; социальные проекты в 

образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; разновозрастные сборы, многодневные 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и другой направленности; вовлечение по возможности каждого 

обучающегося в школьные дела в разных ролях 46 (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных 

дел; наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, 

с педагогическими работниками и другими взрослыми.  

 Модуль «Внешкольные мероприятия». Реализация воспитательного потенциала 

внешкольных мероприятий может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): общие внешкольные 

мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

образовательной организации; внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие и другое), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; литературные, исторические, экологические и другие 
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походы, экскурсии, экспедиции, слеты и другие, организуемые педагогическими 

работниками, 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 другого; выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта.  

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды». Реализация воспитательного 

потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях "МБОУ СОШ №1"и на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания. 

 . Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Модуль «Взаимодействие с 

родителями (законными представителями)». Реализация воспитательного потенциала 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): создание и деятельность в образовательной 

организации, в классах представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете образовательной организации; тематические родительские собрания в 

классах, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; родительские дни, в которые 

родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 
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опытом; участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; при наличии среди обучающихся 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приемных детей целевое взаимодействие 

с их законными представителями.  

 Модуль «Профилактика и безопасность». Реализация воспитательного потенциала 

профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в образовательной организации может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; проведение 

исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); проведение коррекционно-

воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 

педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 48 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 

и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие); организацию 

превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по 

развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению; профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиознодуховной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психологопедагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие).  

 Модуль «Социальное партнерство». Реализация воспитательного потенциала 

социального партнерства может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): участие представителей 

организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); участие 

представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
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занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; проведение открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями организаций-

партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; реализация социальных 

проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-

партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 4. 

Организационный раздел. Кадровое обеспечение. Школа располагает квалифицированными 

педагогическими кадрами, строящими учебновоспитательную работу. Для поддержания 

комфортной психологической обстановки с обучающимися, родителями и учителями 

работает служба сопровождения, в которую входят психологи, логопед, социальный педагог, 

работает школьный совет профилактике, школьная служба медиации, составляются 

социальные паспорта школьников и их семей, позволяющие определить детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение.  

 Нормативно-методическое обеспечение.  

 Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ "СОШ №1" г. Рубцовска 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

 1.Положение о воспитательной работе в МАОУ СОШ №1 г Туринска.  

 2. Положение о родительском собрании МБОУ "СОШ №1" г.Рубцовска.  

 3. Положение о классном уголке.  

 4. Положение о классном руководстве.  

 5. Положение о родительском совете..  

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённые, с отклоняющимся поведением, создаются особые условия.  

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: -налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; -формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; -построение воспитательной 

деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: -формирование личности ребёнка с 

особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; -создание оптимальных 

условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; -личностно-ориентированный 

подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
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жизненной позиции обучающихся. Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции школьников школа решает следующие 

воспитательные задачи: -формирование у школьников активной жизненной позиции; -

вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. В школе 

система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: -

«Ученик года»; -«Лидер года»; -«Лучший спортсмен года»; -«Самый классный класс»; -

«Волонтер года»; -«Самый активный родитель». Принять участие в конкурсах могут все 

желающие. Условия участия в конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных 

актах. Фиксация достижений участников осуществляется в виде портфолио в течение 

учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур 

осуществляет педагогический совет и общешкольная ученическая конференция школы, 

которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 

локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: -артефакты признания - грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; -артефакты деятельности - рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. Принципы поощрения, которыми 

руководствуется школа:  

 1. Публичность поощрения - информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 50  

 2.Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно.  

 3.Регулирование частоты награждений - награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования.  

 4.Школа использует сочетание индивидуального и коллективного поощрения для 

стимулирования групп школьников к преодолению межличностных противоречий между 

получившими награду и не получившими ее.  

 5.Дифференцированность поощрений - поощрения и награды разделены на уровни и 

типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. Формы 

поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся школы: -объявление благодарности; -награждение грамотой; -вручение 

сертификатов и дипломов; -занесение фотографии активиста на доску почета; 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка школа 

осуществляет посредством направления благодарственного письма. Информация о 

предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на стенде в коридорах школы, на сайте школы и ее странице в социальных 

сетях. Анализ воспитательного процесса.  

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленных ФГОС НОО. Основным методом анализа 

воспитательного процесса в общеобразовательной организации является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: -

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; -приоритет анализа 

сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 
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разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; -развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); -

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся — 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития. Основные направления анализа воспитательного процесса:  

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

 2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и  взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): -

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; -организуемой внеурочной 

деятельности обучающихся; -проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; -

деятельности классных руководителей и их классов; -внешкольных мероприятий; -создания 

и поддержки предметно-пространственной среды; -взаимодействия с родительским 

сообществом; -деятельности ученического самоуправления; -деятельности по профилактике 

и безопасности; -реализации потенциала социального партнёрства; -деятельности по 

профориентации обучающихся и т.д. Итогом самоанализа является перечень выявленных 

проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 
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безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры,   здорового   и   безопасного образа 

жизни обучающихся - 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, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
-факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого к последнему году обучения; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающейсреды; 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности иобщения, 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение кприроде; 
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих наздоровье; 

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплятьздоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐздоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезныхпродуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режимдня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

наздоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартныхиграх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативногообщения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья   

и здорового образажизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития, 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

 
Прогнозируемые результаты 

Учащиеся должны научиться: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их,объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасно образа жизни; правила научной организациитруда; 

- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться 

о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль 

здорового питания двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного 

труда; опасность для здоровья и учебы снижение двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционныхзаболеваний; 

- приводить примеры связи здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы 

и поведения человека; разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, 

рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предострожного поведения в 

окружающейсреде; 

- основам здоровьесберегающей учебнойкультуре; 

- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровомупитанию; 

- противостоянию вреднымпривычкам; 
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- необходимости экономии в быту, предвидению последствий своего поведения для природы 

и человека; следованию законамприроды; 

- формулировать своими словами что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни»,«безопасность»; 

- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам,взрослому; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для местапроживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды (как получилось сделать, что и как следуетисправить); 

- оценивать результаты по заранее определенномукритерию; 

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать,чтобысохранитьсвоездоровье,окружающихлюдей,природы,какпоступать стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то…; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневнойжизни; 

- высказывать      своеотношениекпроблемамвобластиэкологии,здоровьяибезопасности; 

- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальныхособенностей; 

- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных здоровьесберегающихприемов. 

 
Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В здании МБОУ "СОШ №1" созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. Завтрак – 8.40 обед и 12.05. В рацион питания включены салаты из свежих овощей, 

натуральные соки, молочные блюда, рыба, мясо, выпечка. 

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

В школе есть медицинский работник. Он проводит прививки, контролирует питание, в летнее время 

проводит профилактическую работу с детьми школьного летнего оздоровительного лагеря. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной 

деятельности 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«ШколаРоссии».Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный,здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

итемы.Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, 
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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?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика 

ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

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 «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, направленной 

на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе подвижным играм), участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся 

приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши 

проекты», представленной в учебниках 1 -4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков,информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной 

деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным 

ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение всей образовательной 

деятельности. 

 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья   учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации 

и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках). 

В учебном процессе педагоги применяют  методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям учащихся. Используемый в школе учебно- методический комплекс 

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результатеработынаконкретномуроке,врезультатеизучениятемыилираздела,врезультате    обучения в том или 

ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

 собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.

 Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 

проблемойбезопасного поведения ребенка в природном и социальномокружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает   в   образовательной   деятельности индивидуальные особенности 

развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа 

России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительнойработы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, на кружках и т.п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общегообразования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательнойактивности; 

 организацию работы спортивных кружков и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п. – по планам классных руководителей и плану УВРшколы); 
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 участие в библиотечных уроках по экологии в библиотеке; 

 изготовление кормушек, домиков для птиц; 

 экологические десанты весной и осенью; 

 озеленение улиц (посадка саженцев деревьев, рассада цветов)); 

 организация традиционного мероприятия «Праздник птиц»; 

 проектная деятельность по экологии; 

 тематические экскурсии и походы. 
 
 

Мероприятия дата ответственные 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров обучающихся 

Ежегодно по 

графику ЦРБ 

Мед.сестра 

Оформление листков здоровья в 

классных журналах 

сентябрь Классные 

руководители 

Определение групп здоровья по 

физкультуре с последующим изданием 

приказа об освобождении от 

соревнований 

сентябрь Учитель 

физкультуры, 

директор 

Контроль за проведением уроков 

физической культуры 

В 
течение года 

директор 

Проведение физкультминуток во время 
уроков 

В 
течение года 

Учителя- 
предметники 

Витаминизация пищи В 
течение года 

ответственный 

Проведение иммунопрофилактики 

гриппа 

Согласно 
календарю 
прививок 

Мед.сестра 

Организация питания учащихся сентябрь Директор 

Организация прохождения медосмотра 
детьми, поступающими в 1 класс 

По графику Мед.сестра 

Организация отдыха учащихся в летний 
период 

июнь-август директор 

Анализ посещаемости и пропуска 

занятий 

сентябрь, 
май 

Классные 

руководители 
 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы работы с родителями, 

обеспечивающие личностные планируемые результаты по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. При этом программой 

предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие 

сформированности у учащихся понимания и принятия ценности здоровья. 

 

Виды и формы 

работы с 

родителями 

Планируемые

 результат

ы учащихся 

(личностные) 

У учащихся

 будут 

Планируемые 

результаты работы с родителями 
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 сформированы:  

Консультации 

по предметам, день 

открытых дверей 

для родителей. 

Понимание обязательности и 

полезности 

 учения, 

положительная

 мотиваци

я, уважительное отношение к 

учителям и специалистамшколы. 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребѐнка 

со стороны семьи и школы. 

Коррекция 

проблемного поведения 

детей. Консультации 

специалистов 

службы психолого- 

педагогического 

сопровождения для 

родителей 

Бесконфликтное общение   в 

классе и семье, потребность 

безбоязненно обращаться за 

помощью к учителям и 

специалистам. 

Родительский 
лекторий: 

-Навык организации режима 

дня и отдыха, 

-Уважительное отношение к 

родителям и

 старшим, 

потребность в   выполнении 

правил поведения в школе и 

общественныхместах, 

- Серьѐзное отношение и 

потребность в чтении;- Умение 

общаться в коллективе класса, 

толерантность, милосердие. 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений родителей к 

специалистам школы 

Формирование у родителей положительного эмоционального отношения кшколе 

«Основы 

правильного 

питания», 

«Компьютер в жизни ребенка» 

«Почему
 ребѐно
к 

не любит 
читать», 

«Десять 

заповедей для 

родителей». 

Практикум
 д
ля 

- Умение следить за
 своим 

Практическое
 участ
ие 

родителей: 

« Что

 делать, 

если…» 

здоровьем, 

-Начальные навыки и

 умения 

выхода из труднойжизненной 

родителей в

 решении 

вопросов

 школьно

й жизни 

«Профилактика 

острых и 

кишечных 

заболеваний» 

ситуации; 

- Устойчивость  к неблагоприятным условиям внешнейсреды 

 

Анкетирование: 
«Здоровье и 

физическая 

-Потребность в общении

 со сверстниками, 

выбор установки 

на здоровый образ жизни; 

Формирование 

положительной 

мотивации родителей 
к 
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культура 

ребѐнка»: 

«Как

 ребѐно

к справляется с домашним заданием» 

- Умение попросить совета и 

помощи у старших, мотивация к 

учению. 

получению 

педагогических знаний 
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Общешкольное 

тематическое 

собрание 

Принятие установки на 

здоровый образ жизни,   

понимание важности здоровья. 

Формирование 

«образа школы» как у родителей, так и у сторонних  лиц и организаций 

Организация 

походов,

 весѐлы

х стартов 

Навык

 толерантности

, коммуникабельности. 

Активное участие в делах школы и класса 

 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

п

/п 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

У обучающихся
 будут 
сформированы: 

 

. 
Урок-беседа,   рассказ,   групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы 

Начальные представления о

 позитивных 
факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

 

. 
Обучение составление режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья. 

Потребность в выполнении режима дня и правилгигиены; 

 

. 
Беседы медработников, презентации на 

уроках, беседы по ПДД, викторина «Ты 

должен это знать» 

Элементарные представления

 о

 вредных 

привычках и
 факторах, 
влияющих наздоровье; 

 

. 
Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, консультации психолога. 

Потребность ребѐнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья. 

 

6. Оценка эффективности реализациипрограммы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговыхпроцедур, проведѐнного в школе 

по следующим направлениям: 

-распределение учащихся по группам здоровья; 

-охват учащихся горячим питанием; 

-пропуски учащимися уроков по болезни; 

-участие учащихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях различного 

уровня; 

-занятость учащихся в кружках. 

Результаты позволят определить деятельность педагогического   коллектива   и родителей по 

формированию у учащихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образужизни. 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме наблюдений, 

анкетирования, опроса, тестирования 

В программе определены три уровня сформированности компетенции учащихся, позволяющие отслеживать 

изменения и вносить необходимые коррективы в работу педагогов и классных руководителей. Каждый из 

критериев соотносится с планируемымирезультатами 
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и основными направлениями деятельности педагогического коллектива. Взаимосвязь 

критериев и уровней сформированности компетенций представлена втаблице: 
 
 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформирован 

ности 

компетенций 

Критерии оценки уровней

 сформированности комптенций 

Организация 1 уровень 

(выраженный 

) 

 
 

2 

уровень 

(слабо 

выраженный) 

 
 

3 

уровень 

(невыраженн 

ый) 

Активно участвует в акциях по защите природы, 

внеурочной 

деятельности: 
-классные часы, 

проявляет инициативу в организации

 походов, 

викторин и др. мероприятий, выполняет правилапо 

ППД и ПДД. 
-викторины,  

конкурсы, Принимает участие в мероприятиях под влиянием 

-Дни здоровья, 
-экскурсии, 

(давлением) одноклассников, недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать правила по ППД и ПДД. 

туристические  

походы, Расточителен, причиняет ущерб природе, равнодушен 

-беседы по 

ПДД, 
-работа

 
по 

Кделамкласса,постояннонарушаетправила. 

здоровьесбереж
е 

 

нию  

Организация 1 Понимает необходимость своего физического развития 

и сохранения здоровья, старательно занимается на уроках 

физкультуры ипосещает 

спортивную секцию, пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, организован и деятелен. 
 

Не до конца осознаѐт необходимость сохранения 

здоровья, занимается на уроках физкультуры, но секцию 

посещает нерегулярно или под нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвуетнеохотно 

. 

К сохранению здоровья относится равнодушно, не 

посещает спортивную секцию, пропускает уроки 

физкультуры или занимается неохотно, спортивных 

мероприятиях предпочитает не участвовать. режим дня 

нарушает постоянно, опаздывает на уроки. 

физкультурно- уровень 

оздоровительно
й 

(выраженн
ый 

работы: ) 

-
 «Весѐлы
е 

 

старты»,  

-
 динамически
е 

 

паузы,  

-весѐлые 2 

перемены, уровень 

- соревнования (слабо 

 выраженны

й) 

  
3 

 уровень 

 (невыражен
н 
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 ый) 
 

7. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 сформированность представлений об основах экологической культуры; 

 проявление у детей познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 повышение уровня знаний учащихся об основах здорового образа жизни (о правилах личной 
гигиены, режиме дня, оптимальной двигательнойактивности); 
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сформированность устойчивого негативного отношения к вреднымпривычкам; 

 владение навыками безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и оказания первой 
медицинскойпомощи; 

 снижение уровня заболеваемости учащихся сезонными заболеваниями, школьного травматизма; 

 сформированность основ здоровьесберегающей учебной   культуры   (навыки профилактики 
учебной утомляемости и умения организовывать успешную учебную работу). 

 
8. Методики мониторинга достижений планируемых результатов: 

Основные результаты реализации программы формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и учащихся 

 через психологическиетестирования:в1-ыхклассахадаптациякшколе,3класс– учебная 
мотивация, 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьноготравматизма. 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровьядетей; 

- распределение обучающихся по группамздоровья; 

- охват учащихся горячимпитанием; 

- пропуски учащимися уроков поболезни; 

- участие учащихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях 

различногоуровня; 

- выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных медосмотров. 

Пример анкетирования учащихся на оценивание знаний и действий учащихся в области охраны и 

укрепления здоровья, используемые педагогами. 

1. Выполняешь ли ты режимдня? 

2. Остаетсялиутебявремянаотдыхпослеуроковивыполнениядомашнегозадания? 

3. Имеешь ли ты вредныепривычки? 

4. Выполняешь ли ты ПДД? 

5. Что ты делаешь для того, чтобы поддержать свое здоровье (посещаешь спортивную секцию, 

танцевальный кружок, следишь за тем, что и когда ешь, занимаешься закаливанием, гуляешь на свежем воздухе 

идр.). 

 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности 

педагогического коллектива и родителей по формированию у учащихся экологической культуры, ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровье сбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы; на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной и укреплением здоровья; во внеурочной деятельности в процессе реализации оздоровительной 

работы. 
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 Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа осуществляется в   ходе   всего   учебно-образовательного процесса, при изучении 

предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающегося с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и в освоении АОП НОО вцелом. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ 

представляет собой систему комплекснойпомощи обучающемуся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР,обусловленных 

недостатками в его физическом и (или) психическомразвитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающегося сЗПР; 

- осуществлениеиндивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальныхвозможностей: 

 

 
 

Рекомендации (план) Факт 

Обучение  по адаптированной основной  общеобразовательной программе начального общего образования для учащихся с задержкой психического развития. ФГОС НОО ОВЗ вариант 7.2. Адаптированная образовательная программа 

начального общего образования для детей с 

ОВЗ (ЗПР) Вариант 7.2 

Учет психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка В процессе очно-заочного обучения 

Очная форма. Полныйдень Форма - очно-заочная. 

Использование учебных пособий и 

дидактических материалов в соответствии с 

программой 

Учебники, рекомендованные Минобрнауки 

для детей с ОВЗ 

Индивидуальные и групповые занятия с 

психологом по коррекции познавательной 

деятельности, формированию произвольной 

регуляции, функций    программирования и контроля межличностного взаимодействия и элементарных   коммуникаций, познавательной активности, мотивации учебнойдеятельности. 

Индивидуальные занятия с психологом по 

коррекции  познавательной 

 деятельности, формированию произвольной   регуляции, функций программирования   и  контроля межличностного  взаимодействия и элементарных   коммуникаций, познавательной активности, мотивации 

учебнойдеятельности. 
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Охранительный зрительный режим. 

Постоянная очковая коррекция. 

Рабочее место в классе 1 парта. 

Охранительный зрительный

 режим. Постоянная 

очковаякоррекция. 

Наблюдение невролога, офтальмолога, 

психиатра. 

Консультирование и наблюдение невролога, 

офтальмолога, психиатра. 

- организацию индивидуальных коррекционных занятий для обучающегося с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальныхвозможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающегося с ЗПР АООП НОО и ихинтеграции в 

образовательнойорганизации; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об окружающем 

мире и собственныхвозможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающегося с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социально-правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием иобучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обучающимся с ЗПР, позволяющего 

учитывать его особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающегося сЗПР; 

- повышение возможностей обучающегося с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательныйпроцесс; 

- своевременное     выявление     обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательномпроцессе; 

- создание         и         реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психологомедико-

педагогическойкоррекции; 

- оказание    родителям      (законным    представителям)      обучающегося с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другимвопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося   определяет   отношение работников организации, 

которые призваны оказывать обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности- обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели 

и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 
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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 медицинскихсредств, 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 

вобщество. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующихфакторов. 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

подбор методов изучения личности • изучение состояниевопроса 

• предварительноепланирование 

• разработкаиотбороптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

• обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

• подбор людей и распределение 

конкретных участниковработы 

• постановка задач перед 

исполнителями и создание настроя на работу 

подбор методик

 изучения 

психологических

 особенносте

й 

подбор методик для

 определения 

уровня обученности,

 обучаемости, 

воспитанности,

 воспитуемост

и 

подбор методик изучения

 семьи 

обучающихся 

методическая и

 практическая 

подготовка педагогическихкадров 

II этап. Сбор информации(начало учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования изучение личных дел учащихся 

изучение листа здоровья учащихся 

консультация      врачей      и      других 

• консультативная помощь в процессе 

сбораинформации 

• контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 
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специалистов  

посещение семей учащихся  

III этап. Систематизация потока информации(начало учебного года) 

Консилиум(первичный) 
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• уточнение полученной информации 

определение

 особенностей 

развития учащегося 

• выделение группы контроля 

заучебно-познавательной 

деятельностью, за поведением, группы 

контроля за семьей учащегося и профилем 

личностного развития 

• выработка рекомендаций по 

организации

 учебно- воспитательногопроцесса. 

• анализ 

 результатов 

психологопедагогического обследования на входе в коррекционно-развивающуюработу 

• анализ состояния здоровья 

обучающихся 

• планирование 

коррекционноразвивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

• включение коррекционно- помощь в 

процессе реализации развивающих целей в 

учебно- коррекционно-развивающей работы 

воспитательноепланирование, 

контроль проведения 

коррекционнопривлечение к работе 

 

других развивающей работы специалистов 

• проведение занятий с педагогом- психологом,педагогами 

• работа сродителями 

V этап. Сбор информации(конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения 

• консультативная помощь впроцессе 

сбора информации 

• контроль сбора информациина 

выходе 

VI этап. Систематизация потока информации(конец учебного года) 

Консилиум(плановый) 

уточнение полученной информации оценка 

динамики развития: 

«+» результат – завершениеработы; 

«-» результат –

 корректировка деятельности, 

возврат на II – VIэтап 

• анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающейработы 

• подведениеитогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум(заключительный). 
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• отбор оптимальных форм, методов 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагоговс 

учащимся,родителями 

• повышение

 профессиональной 

подготовкипедагогов 

• перспективноепланирование 

• обобщение опыта работы 

• подведение итогов 

• планирование дальнейшей 

коррекционной работы 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы   является оптимально выстроенное 

взаимодействие учителей и специалистов образовательной организации в рамках школьного ППк, 

обеспечивающее системное психолого-педагогическое сопровождение ребенка сЗПР. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощиспециалистов; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребѐнка; 

• составление индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Коррекционная работа с обучающимся с ЗПР осуществляется в ходе всего учебнообразовательного 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 

индивидуальныхзанятий; 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающегося. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной 

речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьномуобучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основноесодержание: 

1. Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностейразвития и здоровья 

обучающегося с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладенияими 
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содержанием АООП НОО.Проведение диагностической работы предполагает 

осуществление: 

- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательныхпотребностей: 

- развитияпознавательнойсферы,специфическихтрудностейвовладении содержанием 

образования и потенциальныхвозможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающегося; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

• мониторинга динамики развития обучающегося, их успешности в освоенииАООП; 

• анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционныхмероприятий. 

Задачи Планируемые Виды и 

формы 

Сроки Ответствен

ные 

(направлени

я 

результаты деятельности, (периодич

ност 

деятельност

и) 

 мероприятия ь в 

течение 

   года) 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья ребенка 

с ЗПР 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья ребенка. 

Изучение 

истории 

развития 

ребѐнка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

сентябрь Классный 

руководитель 

 
Медицински

й работник 

анализ работ 

учащихся 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная Создание банка 

данных учащегося, 

нуждающихся в 

специализированн 

ой помощи. 

Формирование 

характеристики 

Наблюдение, сентябрь Классный 

диагностика психологическ

ое 
руководител

ь 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

обследование; 

анкетирование; 

; 

Педагог- 

 беседы с психолог 
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 образовательной 

ситуации в ОО 

педагогами  

Углубленная 

диагностика 

ребенка 

Получение 

объективных 

сведений об 

Диагностирова

ни е. 

Заполнение 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог- 

психолог 
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с ЗПР учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

диагностическ

их документов 

(Индивидуальной 

карты развития) 

  

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност 

и 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровня 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование

, наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный 

Руководитель 

; 

Педагог- 

Психолог; 

Учитель- 

логопед; 

 

 
Учитель- 

предметник 

2. Коррекционно-развивающая работавключает: 

―составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с 

педагогами); 

―формирование в классе психологического климата   комфортного   для обучающегося; 

―организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащегося, 

его общее социально-личностное развитие; 

―разработку оптимальных для развития обучающегося с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

―организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающегося; 

―развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 
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―социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи Планируем 

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

ребенка с ЗПР. 

Планы, 

программы 

Разработка рабочих 

программ по предметам. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и для ребенка с 

ОВЗ Разработка плана 

работы с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивной 

образовательной 

деятельности. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР; Учителя- 

предметники; 

Классный 

руководитель; 

Учитель- 

логопед; 

Обеспечить Позитив 1.Формирование групп Сентябр
ь- 

Педагог- 

психологичес

ко е 

сопровождение 

ребенка с ЗПР 

ная динамик 

а 

развиваемых 

параметр 

ов 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

май психолог 

  4.Отслеживание   

  динамики развития   

  ребенка   

Лечебно-профилактическая работа 

Создание 

условий для 

 Разработка 

рекомендаций 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

сохранения и для УВР; 

укрепления педагогов, Классный 

здоровья учителя, и Руководитель

; 

учащегося родителей по Педагог- 
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с ОВЗ  работе с  Психолог; 

ребенком с ЗПР. Медицинский 

Внедрение 

здоровьесберега ющих 

работник. 

 технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактическ их 

оразовательных 

программ 

 

 

3. Консультативная работа обеспечивает   непрерывность   специального сопровождения 

обучающегося с ЗПР в освоении АОП НОО, консультирование специалистов, работающих с данным ребенком, 

их семьи по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития   и социализации обучающегося сЗПР. 

Консультативная работа включает: 

―психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном взаимодействии   конкретных обучающихся; 
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―консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи обучающимся в освоении образовательной программы. 

Задачи 

(направлени

я деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности

, мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

Консультиров

ан ие 

педагогически х 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 2. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальн

ые 

, 

групповые, 

тематические 

консультаци и 

По 

отдельному 

плануграфик

у 

Специалисты 

ПМПк; 

педагог – 

Психолог; 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультиров

ан ие учащегося 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

помощи 

1.Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 2. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с учащимся 

Индивидуальн

ые 

, 

групповые, 

тематические 

консультаци и 

По 

отдельном у 

плану- 

графику 

Педагог – 

Психолог; 

Учитель- 

логопед, 

Учитель- 

дефектолог, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультиров

ан ие родителей 

по вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологически 

м 

особенностям 

ребенка 

1.Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 2. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультаци 

и 

По 

отдельном у 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПк; 

Педагог – 

Психолог; 

Учитель- 

логопед, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей повопросам, 
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связанным с особенностями осуществления процесса обучения и   воспитания обучающегося с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работавключает: 

―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 уровне начального общего образования включает   в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основноесодержание. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностейадаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разногопрофиля; 

— определение   уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервныхвозможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающегося; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательнымипотребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностейобучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на   формирование   универсальных   учебных действий и 

коррекцию отклонений вразвитии; 

— коррекцию и развитие высших психическихфункций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 
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— социальную защиту ребѐнка 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 образовательных 

отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с   обучающимся   с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений – обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

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   учѐта особенностей развития 

ребенка с ЗПР, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно- методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базыучреждения. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом   организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,   

воспитания,   развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка. 

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесси 



115 
 

процесс сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

Задачи Планируемые Виды и 

формы 

Сроки Ответствен

ные 

(направления результаты деятельности

, 

(периодич

н 

деятельности)  мероприятия ость в 

   течение 

   года) 

Информирован Организация Информацион
ные 

По Специалист 

ие родителей работы мероприятия отдельному ы ПМПк; 

(законных семинаров,  плану- Педагог- 

представителей) тренингов по  графику психолог; 

по медицинским, вопросам   Заместитель 

социальным, инклюзивног   директора по 

правовым и o образования   УВР 

другим вопросам     

Психолого- Организация Информацион
ны 

По Специалисты 

педагогическое методических е отдельному ПМПк; 

просвещение мероприятий мероприятия плану- Педагог- 

педагогических по вопросам  графику психолог; 

работников по инклюзивного   Заместитель 

вопросам образования   директора по 

развития,    УВР 

обучения и     

воспитания     

ребенка с     

ЗПР     

Механизм реализации программы: 

 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Специалисты Функции 

1. Администрация школы Обеспечение условий эффективной работы, осуществление 

контроля и текущей организационной работы в рамках 

программы. 

2. Учителя-предметники Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках освоения основной образовательной

 программы 

начального общего образования. 
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3. Руководители кружков Обеспечение реализации вариативной части АООП НОО 
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4. Педагог-психолог Помощь педагогам в выявлении психолого-педагогических 

условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями 

5.Учитель-логопед Обеспечение логопедических занятий 

6.Заместитель директора 

по ВР 

Социально-педагогическая профилактика и реабилитация 

дезадаптированных и социально депривированных детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
7. Медицинский работник 

Обеспечение первой медицинской помощи и диагностики, 

функционирования автоматизированной

 информационной системы мониторингаздоровья

 учащегося и выработка 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организация диспансеризации и вакцинациишкольника. 

 

Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение школьника с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителя начальных классов, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

 
Содержание деятельности специалистов образовательной организации: 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Председатель ПМПк • курирует работу по реализациипрограммы; 

• руководит работойПМПк; 

• осуществляет просветительскую деятельность сродителями 
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Учитель • является связующим звеном в комплексной

 группе специалистов по организации коррекционной работы 

сучащимся; 

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию оребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную

 работу 

(педагогическоесопровождение); 

 
консультативная помощь семье в

 вопросах коррекционноразвивающего 

воспитания иобучения 

Педагог-психолог • изучает личностьучащегося; 

• анализирует адаптацию ребенка в образовательнойсреде; 

• изучает взаимоотношения младшего школьника со 

взрослыми исверстниками; 

• подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционнойработы; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьника; 

• консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционноразвивающего воспитания иобучения 

 
Классный 

руководитель 

• изучает интересыучащегося; 

• создает условия для ихреализации; 

• развивает творческие возможностиличности; 

• решает проблемы рациональной 

организации свободноговремени. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально

 выстроенное взаимодействие специалистов МКОУ «Петуневская СОШ», 

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 МКОУ «Петуневская СОШ» 
 

Мероприятия Специалист

ы 

Форма работы Планируемый результат 

Диагностическая работа 
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Входящая психолого- 

медикопедагогическая 

диагностика 

- 

председатель 

ПМПк 

Анализ документов 

ПМПК и медицинских 

карт; Проведение входных 

диагностик. 

Выявление причин и 

характера затруднений в 

освоении учащимся АООП 

НОО для 

детей с ОВЗ (ЗПР). 
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Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптимальных для 

развития ребѐнка с ЗПР 

методик, методови 

- 

председате

ль 

ПМПк 

Приказы, протоколы 

ПМПк, рабочие 

программы, планы 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенныхмероприятий 

приѐмов 

коррекционноразвивающего 

обучения 

педагог- 

психолог – 

учитель. 

коррекционных занятий коррекционноразвивающе

й работы в индивидуальной 

папке сопровождения 

обучающегося  с ЗПР. 

Организация   системы 

комплексного психолого- 

медикопедагогического 

сопровождения учащегося 

сЗПР 

Организация и 
проведение 

-педагог- Заседания ПМПк; Выполнение рекомендаций 

специалистами психолог индивидуальные ПМПК, ПМПк; 

индивидуальных -учитель корекционноразвивающ

ие 

Реализация и 

корректировка 

коррекционноразвивающ

их 

 занятия рабочих программ, 

занятий, направленных на   индивидуальных планов 

преодоление пробелов в   коррекционноразвивающе

й 

развитии и трудностей в   работы 

обучении    

Системное воздействие на 

учебнопознавательную 

деятельность учащегося с 

ЗПР в ходе образовательного 

процесса 

- 

председате

ль ПМПк 

-педагог- 

психолог, 

учитель, 

Классный 

руководитель 

Мониторинг развития 

учащегося; План 

мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающегося   с 

ЗПР; Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

как части АООП НОО для 

детей с ЗПР в 

соответствии с 

Целенаправленное 

воздействие педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

рабочих программ, 

специальных методов 

обучения и воспитания, 

дадактических материалов, 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 
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ФГОС пользования 
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Развитие педагог-психолог; Программа курсов Выявление и 

эмоциональноволевой и классный внеурочной анализ 

факторов, 

личностной сферы 

ребенка 

руководитель деятельности; план влияющих на 

и психокоррекция его  работы с состояние и 

поведения  родителями; план обучение 

  индивидуальной ребенка: 

  воспитательной взаимоотноше

ни 
  работы с учащимся Яс 

   окружающими, 

   детско- 

   родительские 

   отношения, 

   уровень 

учебной 
   мотивации. 

Социальная защита 

ребенка 

-классный Индивидуальная Учет 

выявленных 

Вслучаяхнеблагоприятны

х 
руководитель; работа с ребенком и особенностей 

условий жизни -учитель семьей в 

соответствии 

отклоняющего

ся 
  с

 плано

м 

развития 

ребенка 

  мероприятий. и определение 

  Организация путей развития 

с 
  взаимодействия 

лицея 

помощью 

  с

 внешним

и 

которых их 

  социальными можно 

  партнерами

 п

о 

скомпенсирова

ть 

  вопросам 

соцзащиты 

в специально 

   созданных 

   условиях 

   обучения 

Консультативная деятельность 

Консультативная помощь - председатель - заседания Выработка 
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учителям в организации ПМПк ШПМПк - совместных 

коррекционноразвивающ

ег 

o процесса 

обучающегосяс 

- педагог-

психолог 

- учитель 

педагогические 

советы 

- семинары 

рекомендаций 

по 

направлениям 

ЗПР - медсестра -

 индивидуальн

ы 

е и групповые 

работы с 

обучающимся 

с 

  консультации ЗПР. Создание 

  специалистов для условий для 

  педагогов освоения 

АООП 
   НОО ОВЗ. 
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Консультативная помощь 

семье в вопросах воспитания 

и обучения ребенка с 

ЗПР 

- председатель 

ПМПк 

- педагог-

психолог 

-классный 

руководител ь - врач- 

невролог 

- врач- 

отоларинголог 

- врач-

психиатр 

- собрания 

- консультации - 

индивидуальнаяработа 

- круглыестолы 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям 

работы с 

обучающимся с 

ЗПР. Создание 

условий для 

освоения АООП 

НОО ОВЗ. 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей 

- председатель 

ПМПк 

- педагог-

психолог 

- учитель 

- врачи- 

специалисты 

- лекции 

- беседы 

- круглыестолы 

- тренинги 

- памятки,буклет

ы 

целенаправлен

на я 

разъяснительная 

работа со всеми 

участниками 

образовательных 

ребенка с ЗПР (отоларинголог, 

психиатр, невролог) 

- сайт школы отношений с 

целью повышения 

компетенции в 

вопросах 

коррекции и 

развития ребенка с 

ЗПР. 

Совместная деятельность: 

- отслеживание динамики развития ребенка; 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическоеобеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочнаясистема. Расписание уроков 

составляется учетом требованийСанПиН. 

• школа обеспечивает обучение ребенка по очной форме обучения. Содержание 

образования определяется для детей с задержкой психического развития исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей ребенка. Социализация обучающегося 

обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционныхзанятий. 

• здоровьесберегающие условия в образовательной организации обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательномпроцессе: 

составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающегося, организация динамических пауз 

во время образовательного процесса, соблюдение 

режимных моментов. 
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2) Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, компьютерные коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителей, работающих в начальной школе классе, педагога-

психолога, учителя- логопеда. 

3) Кадровоеобеспечение 

Образовательная организация обеспечена специалистами: администрация (2 чел.), учителя – 4 человека, 

педагог-психолог - 1 человек, учитель-логопед – 1 чел 

4) Информационноеобеспечение 

Информационное обеспечение субъектов   образовательного   процесса   дает возможность для доступа 

каждого субъекта образовательного процесса к информационно - методическим фондам и базам данных, 

системным источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по всем видам 

деятельности, а также учебнонаглядных пособий ит.д. 

 

 
Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимся с задержкой психического 

развития на уровне начального общего образования 

 
Удовлетворение специальных образовательных потребностей ребенка с 

задержкой психическогоразвития: 

• успешно адаптируется в образовательнойорганизации; 

• проявляет познавательнуюактивность; 

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленныхзадач; 

• имеет сформированную учебнуюмотивацию; 

• ориентируется на моральные нормы и ихвыполнение; 

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками 

образовательныхотношений. 

Коррекция негативных тенденций развития учащегося: 

• дифференцирует информацию различноймодальности; 

• соотносит предметы в соответствии с ихсвойствами; 

• ориентируется в пространственных и временныхпредставлениях; 

• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации; 

• выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение,классификация); 

• адекватно относится к учебно-воспитательномупроцессу; 

• работает по алгоритму, в соответствии с установленнымиправилами; 

• контролирует своюдеятельность; 

• адекватно принимает оценку взрослого исверстника; 
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• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и 

чувства другихлюдей; 

• контролирует свои эмоции, владеет навыками

 саморегуляции и самоконтроля; 

• владеет навыками партнерского и групповогосотрудничества; 

• строит монологическое высказывание, владеет 

диалогическойформой 

речи; 

• использует навыки невербальноговзаимодействия; 

• выражает свои мысли и чувства в зависимости от 

ситуации,пользуется 

формами речевого этикета; 

• использует речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативныхзадач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

• правильно произносит и умеет дифференцировать все звукиречи; 

• владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все 

виды языкового анализа; 

• имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим 

темам, подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессеобщения; 

• правильно пользуется грамматическимикатегориями; 

• правильно пишет текст по слуху без дисграфических 

ошибок,соблюдает пунктуацию; 

• правильно читает текст целыми словами, пересказываетегоиделает 

выводы 

по тексту; 

• активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, 

использует речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью 

 
 Программа внеурочной деятельности. 

Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО для обучающихся с 

ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – понятие, 

объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. Основные 

задачи: 

- коррекция всех компонентов   психофизического,   интеллектуального, 

личностного развития обучающегося с ЗПР с учетом его возрастных и индивидуальных 
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особенностей; 
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- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

- развитиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовобучающегося

в разных видахдеятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и сам и хсебя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

- развитие трудолюбия, способностик преодолению

 трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижениирезультата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, 

егосоциального 

опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым

 общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общениялюдей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы

 семьи и образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами,сверстниками, 

- родителями, старшими детьми в решении общихпроблем; 

- укрепление доверия к другимлюдям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживанияим. 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования отводятся 

часы, предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности, и часы на 

коррекционно-развивающую область. Эти часы распределены по следующим направлениям 

образовательно-воспитательной деятельности: 

- коррекционно-развивающее; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

 
Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса вшколе; 

 способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей сЗПР; 

 не является дополнительным образованием обучающегося и может 

происходить не только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, 

выходные и праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, 

походы идр.); 
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преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 
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предоставление учащемуся возможность широкого спектра

 занятий, направленных на развитие школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находитсяв 

компетенции образовательной организации. 

 
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трѐх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьникак базовым 

ценностям общества (человек,   семья,   Отечество,    природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,   начинает   ихценить 

(илиотвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения   данного   уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественнойсреде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и материальных 

возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащегося с ЗПР строится 

следующим образом. Для организации внеурочной деятельности обучающихся в работу 

вовлечены учителя начальных классов, классный руководитель, педагог – психолог, учитель-

логопед. 

 

«Внеклассное чтение» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ», 1 

КЛАСС 
 «В гостях у сказки»: русские народные сказки «Три медведя», «Маша и медведь»,
«По щучьему велению». Анализировать прочитанный материал, характеризовать основные 

проблемы героев. Систематизировать сказки по поднимаемым в них проблемам. Организовывать 

игры на основе сказок. Слушать чтение сказок учителем, использовать раскраски со сказками, 

лепить героев из пластилина. Формировать классный обменный фонд книг. 

 С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете», «Кошкин дом», «Сказка о глупом 

мышонке», «Усатый полосатый». Организовать игровое путешествие по произведениям С.Я. 

Маршака. Читать наизусть. Представлять полюбившегося героя из текста (с
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аргументацией). 

 И.И. Акимушкин «Жил-был бобр», рассказы о животных. Экскурсия-игра, 

выразительное чтение, обсуждение, обзор литературы о животных.

 В.А. Осеева «Волшебное слово». Выразительное чтение, обсуждение, беседа, 

дискуссия (работа в творческих группах).

 Н.Н.   Носов «Фантазеры   и затейники», «Огурцы», «Шурик у дедушки»,
«Карасик», 

«Автомобиль». Беседа, инсценировка, викторина. Представление других произведений Н.Н. 

Носова. Обсуждение выставки иллюстраций (либо экранизации произведений) 

 «В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем. Экскурсия в библиотеку. 

Знакомство с библиотекарем и библиотекой. Правила пользования библиотекой. Обзор 

литературы для детей.

 Д. Биссет «Все кувырком». «Муравей и сахар», «Про поросёнка, который учился 

летать». Коллективное чтение, конкурс рисунков, игра.
Приобщение к библиотеке, Оптимальное повышение техники чтения; 

 В.П. Катаев «Цветик-семицветик». Коллективное чтение, обсуждение, беседа, 

дискуссия (работа в творческих группах).

 Народные песенки, потешки. Музыкально-игровая программа. (Чтение учителем, 

заучивание наизусть, игры и хороводы), беседа об экранизациях, содержащих элементы 

народной культуры)

 В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы», «Подзорная труба», «Сестра моя Ксения». 
Чтение и пересказ рассказов учащимися, обсуждение, дискуссия. Приобщение к библиотеке, 

Оптимальное повышение техники чтения.

 «Книжная полка папы и мамы»: книги детства родителей. Литературный час 

совместнос родителями, книжная выставка, прослушивание аудиозаписей, обсуждение.

 Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста», «Попался, который кусался», «Как гусёнок 

потерялся». Чтение учащимися, видеопросмотр, викторина, лепка из пластилина.

 «Попробуй, отгадай!». Викторина – презентация. Викторина (либо брейн-ринг) 

между группами по прочитанным произведениям.

 «Спасибо тебе, Азбука!». КВН для первоклассников: инсценированная программа.

 «Стихи о детях и для детей». С.Михалков «Сашина каша», Б. Заходер «Вредный 

кот», А.Барто «Девочка чумазая». Чтение стихов учителем и учащимися, в том числе и 

наизусть, игры.

 «Литературное лето». Обзор рекомендательного списка литературы для летнего 

чтения. Определение проблем, рассматриваемых в книгах.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа курса «Внеклассное чтение» обеспечивает достижение учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные: 

 формирование интереса к чтению, мотивации к самовыражению в 

выразительномчтении, творческой и игровой деятельности;

 формирование эмоционального отношения к поступкам героев литературных 

произведений, любви к родному дому;

 формирование первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки, 

стремления к успешности учебной деятельности;

 осознание значимости чтения для личного развития;

 формирование потребности в систематическом чтении.
Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 
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Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное;

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств 

еёосуществления;

 работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных
играх; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера;

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия  в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях 

Познавательные:

Обучающиеся научатся: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппаратакниги;

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;

 навыкам смыслового чтения в соответствии с целями и задачами находить ответы 

втексте, иллюстрациях;

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 выполнять логические действия (анализ, сравнение);

 активно использовать речевые средства для решения познавательных задач;

 овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между предметами и процессами.
Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументироватьсвою точку зрения;

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения илинебольшого текста);

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач;

 принимать на себя ответственность за результаты своих действий;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразныхкоммуникативных задач.
Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями;

 с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которыепомогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

 понимать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самогосебя;

 анализировать поступки героев рассказов и делать вывод о том, какие действия 

являются положительными, какие отрицательными;

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить  в 

воображении словесные художественные образы,  эмоционально отзываться на
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прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 знакомиться с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях;

 знакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости;

 воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностейи 

чувств.

Планируемые результаты освоения программыУчащиеся 1 класса научатся: 
-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-составлять устный рассказ по картинке; 

-заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-различать рассказ и стихотворение. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

пересказывать небольшие по объёму тексты по задаваемым учителям вопросам; 

-читать наизусть небольшие стихотворения (по выбору); 

-уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

-развивать художественно-творческие способности, уметь создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

Тематическое планирование, 1 класс 
№ Наименование разделов и

 тем 

Количество часов 

 Всего Контрольные 
работы 

Практиче

ски 
е работы 

1 «В гостях у сказки»: русские 

народные сказки. 

3 0 0 

2. С.Я. Маршак «Вам, дети, про все 

на свете» 

2 0 0 

3. И.И. Акимушкин «Жил-был 

бобр», 

рассказы о животных 

2 0 0 

4. В.А. Осеева «Волшебное слово» 1 0 0 

5. Н.Н. Носов «Фантазеры и 
затейники» 

2 0 0 

6. «В гости в библиотеку!», совместно 

с 

библиотекарем. 

1 0 0 

7. Д. Биссет «Все кувырком» 2 0 0 

8. В.П Катаев «Цветик-семицветик» 1 0 0 

9. Народные песенки, потешки. 3 0 0 

10. В.Ю. Драгунский «Денискины 
рассказы» 

2 0 0 

11. «Книжная полка папы и мамы»: 

книги детства родителей 

2 0 0 

12. Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста» 2 0 0 

13. «Попробуй, отгадай!» 2 0 0 

14. «Спасибо тебе, Азбука!» 3 0 0 

15. «Стихи о детях и для детей» 3 0 0 

16. «Литературное лето» 2 0 0 
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Общее количество часов по программе 33 0 0 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ», 2 КЛАСС 
Тема 1. Книга, здравствуй Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный 

аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. Художественные 

книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. 

 

книги. 

Правила работы с книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной 

 

Тема 2. Книгочей — любитель чтения Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск 

книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного 
каталога. Работа скаталожной карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?».Игра «Я — 

библиотекарь». 

Тема 3. Книги о твоих ровесниках 
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, 

Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. Читальный зал. Чтение и 

рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь 

лет». Конкурс- кроссворд «Имена героевдетских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). Читальный зал. Чтение произведений о 

детях на страницах детских газет и журналов. Детские журналы (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-

сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов одетях). 

Тема 4. Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по 

тропинкам фольклора. Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. Конкурс 

«Чистоговорщики». Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Тема 5. Писатели-сказочники 
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги писателей- сказочников. 

Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбраннойкниги. 

Герои сказок. Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Тема 6. Книги о детях 
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). Книги о животных 

(В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). Книги-сборники стихотворений для детей (Я. 

Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Тема 7. Старые добрые сказки 
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и 

обработчики сказок народов других стран. Справочный аппараткниги- сборника. Каталожная 

карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», 

японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. Читальный зал: народные сказки на 

страницах детских журналов. 

Тема 8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь 
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. 

Рукописная книга. Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по 

учебнику или наизусть. Мини-проекты (работа в группах): 

«Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». 

Рукописная книга «Семья». 

Тема 9. Защитникам Отечества посвящается 
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества.Выставка книг детских 

писателей о защитниках Отечества. Библиотечный урок: встреча с 
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участниками или героями Великой Отечественной войны, которыеживут рядом. Работа с книгой 

А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, 

рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, 

воспоминания,рисунки. 

Тема 10. По страницам любимых книг 
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок: книги-

сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: презентация любимых книг (по 

оформлению, содержанию и поступкам героев). Коллективная творческая работа: комиксы и 

весёлые истории. Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа курса «Внеклассное чтение» обеспечивает достижение учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные: 

 формирование интереса к чтению, мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, творческой и игровой деятельности;

 формирование эмоционального отношения к  поступкам  героев  литературных 

произведений, любви к родному дому;

 формирование первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки, 

стремления к успешности учебной деятельности;

 осознание значимости чтения для личного развития;

 формирование потребности в систематическом чтении.
Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное;

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств 

её осуществления;

 работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх;

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера;

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях 

Познавательные:

Обучающиеся научатся: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги;

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;

 навыкам смыслового чтения в соответствии с целями и задачами находить ответы 

в тексте, иллюстрациях;

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять логические действия (анализ, сравнение);

 активно использовать речевые средства для решения познавательных задач;

 овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между предметами и процессами.
Коммуникативные: 
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Обучающиеся научатся: 
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения;

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач;

 принимать на себя ответственность за результаты своих действий;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.
Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями;

 с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

 понимать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя;

 анализировать поступки героев рассказов и делать вывод о том, какие действия 
являются положительными, какие отрицательными;

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;

 знакомиться с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях;

 знакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости;

 воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств.

Планируемые результаты освоения программы 
Учащиеся 2 класса научатся: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение. 
Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 

пересказывать небольшие по объёму тексты по задаваемым учителям вопросам; 

- читать наизусть небольшие стихотворения (по выбору); 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

- развивать художественно-творческие способности, уметь создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 2 класс 
№ Наименование Количество часов 
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П/п разделов и
 тем 

программы 

Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 Книга, здравствуй 3 0 0 

2. Книгочей — 
любитель чтения 

2 0 0 

3. Книги о твоих 
ровесниках 

4 0 0 

4. Крупицы 

народной 

мудрости. Книги- 

сборники 

4 0 0 

5. Писатели- 

сказочники 

4 0 0 

6. Книги о детях 4 0 0 

7. Старые добрые 
сказки 

4 0 0 

8. Книги о тех,   
кто 

подарил нам жизнь 

3 0 0 

9. Защитникам 

Отечества 

посвящается 

3 0 0 

11 По страница 
любимых книг 

3 0 0 

Общее количество часов 

по программе 

34 0 0 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ», 3 КЛАСС 

Раздел 1. Настоящий читатель 
Знакомство с курсом «Внеклассное чтение». Отгадывание загадок. Беседа « Кого можно считать 

настоящим читателем?» Права читателя. Виды смыслового чтения. Продуктивное чтение: глубокое 

восприятие и понимание текста. Какой я читатель? Викторина «Я – читатель». Реклама любимой 

книги. Экскурсия в школьную библиотеку. Библиотека. Библиотечный формуляр. Знакомство с 

профессией библиотекаря. Домашняя библиотека. «Какие книги стоят на моей книжной полке». 

Беседа 

«Надо много читать или почему читающему человеку легко общаться с окружающими?» 

Проверка скорости и качества чтения. Составление памятки «Как научиться быстро и правильно 

читать». 

Коллективная творческая работа «Твоё представление о настоящем читателе» 

Раздел 2. По страницам добрых книг 
Валентина Осеева. Знакомство с краткой биографией Валентины Осеевой; просмотр 

презентации. Рассказы «Добрая хозяюшка», «Печенье», «Отомстила», 

«Почему?» чтение произведений; определение темы произведений и основной мысли; 

составление плана; анализ прочитанных произведений; оценивание своей работы на занятиях. 

Любовь Воронкова. Знакомство с краткой биографией Любови Воронковой. Просмотр 

презентации. Рассказы «Что сказала бы мама?», «Ласковое слово». Чтение произведений; 

определение темы произведений и основной мысли; анализ прочитанных произведений; 

составление картинного плана; оценивание своей работы на занятии; выборочное чтение для 

характеристики главных героев, работа над выразительным чтением. Викторина по рассказам 

Валентина Осеева Любови 

Воронковой. Ответы на вопросы викторины, чтение в лицах отдельных эпизодов из 

прочитанныхпроизведений. 

Нина Артюхова. Знакомство с краткой биографией Нины Артюховой, просмотр 



139 

 

презентации. Рассказы «Подружки», «Камень», «Строгая бабушка», «Большая берёза», 

«Совесть заговорила «Новые соседи». Чтение произведений; отработка техники чтения; 

определение темы произведений и основной мысли; анализ прочитанных произведений; 

составление плана; составление картинного плана; краткий и подробный пересказ; выборочное 

чтение для характеристики главных героев, работа над выразительным чтением; разгадывание 

кроссвордов; подбор пословиц; оценивание своей работы на занятии; 

Борис Емельянов. Знакомство с краткой биографией Бориса Емельянова; просмотр 

презентации; Рассказы «Храбрая девочка», «Зелёная букашина», «Мамины руки». Чтение 

произведений; отработка техники чтения; определение темы произведений и основной мысли; 

анализ прочитанных произведений; составление плана; составление картинного плана; краткий и 

подробный пересказ; выборочное чтение для характеристики главных героев, работа над 

выразительным чтением; разгадывание кроссвордов; подбор пословиц; оценивание своей работы на 

занятии. Викторина по произведениям Бориса Емельянова 

Виктор Драгунский. Знакомство с краткой биографией Виктора Драгунского; просмотр 

видеофильма. Произведения «Сверху вниз, наискосок!», «Надо иметь чувство юмора», «Друг 

детства». Чтение произведений; отработка техники чтения; определение темы произведений и 

основной мысли; анализ прочитанных произведений; составление плана; составление картинного 

плана; краткий и подробный пересказ; выборочное чтение для характеристики главных героев, 

работа над выразительным чтением; разгадывание кроссвордов; подбор пословиц; оценивание 

своей работы на занятии. 

Николай Носов. Знакомство с краткой биографией Николая Носова; просмотр видеофильма 

«Про репку», «Клякса», «Огурцы», «Замазка», « Про тигра», Чтение произведений; отработка 

техники чтения; определение темы произведений и основной мысли; анализ прочитанных 

произведений; составление плана; составление картинного плана; краткий и подробный пересказ; 

выборочное чтение для характеристики главных героев, работа над выразительным чтением; 

разгадывание кроссвордов; подбор пословиц; оценивание своей работы на занятии. Конкурс 

«знатоков» произведений Н.Н. Носова. Ответы на вопросы викторины, разгадывание ребусов, 

кроссвордов. 

Евгений Пермяк. Знакомство с краткой биографией Евгения Пермяка; просмотр видеофильма; 

«Чужая калитка», «Надёжный человек», «Обманное озеро», «Славка». Чтение произведений; 

отработка 

техники чтения; определение темы произведений и основной мысли; анализ прочитанных 

произведений; составление плана; составление картинного плана; краткий и подробный пересказ; 

выборочное чтение для характеристики главных героев, работа над выразительным чтением; 

разгадывание кроссвордов; подбор пословиц; оценивание своей работы на занятии. Викторина 

«Вмире рассказов Евгения Пермяка» 

Аркадий Гайдар. Знакомство с краткой биографией Аркадия Гайдара; чтение; рассказов 

«Совесть», 

«Горячий камень», «Тимур и его команда», отработка техники чтения; определение темы 

произведения и основной мысли; анализ прочитанного произведения; выборочное чтение для 

характеристики главных героев, подбор пословиц к содержанию произведения. 

А Метяев. Знакомство с краткой биографией А Метяева, чтение рассказов «Мешок овсянки», 

«Треугольное письмо», «Шестой – неполный», отработка техники чтения; определение темы 

произведения и основной мысли; анализ прочитанного произведения; выборочное чтение для 

характеристики главных героев, подбор пословиц к содержанию произведения. 

Проект «Книга – надёжный товарищ и друг» (Буклет – совет). Сбор информации 

длябуклета. Творческая работа по оформлению буклета 
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Итоговое занятие. Конкурсная программа « По страницам прочитанных 
произведений». Ответына вопросы викторины, разгадывание ребусов, кроссвордов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программа курса «Внеклассное чтение» обеспечивает достижение учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные: 
 формирование интереса к чтению, мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении,творческой и игровой деятельности;

 формирование эмоционального отношения к  поступкам  героев  литературных 

произведений,любви к родному дому;

 формирование первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки, 

стремления куспешности учебной деятельности;

 осознание значимости чтения для личного развития;

 формирование потребности в систематическом чтении.
Метапредметными результатами изучения является формирование 

универсальных учебных действий(УУД). 

Регулятивные: 
Обучающиеся научатся: 
 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное;

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств 

еёосуществления;

 работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх;

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера;

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижениярезультата;

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях

Познавательные: 
Обучающиеся научатся: 
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги;

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;

 навыкам смыслового чтения в соответствии с целями и задачами находить ответы 

в тексте,иллюстрациях;

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять логические действия (анализ, сравнение);

 активно использовать речевые средства для решения познавательных задач;

 овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенныесвязи и отношения между предметами и процессами.

Коммуникативные: 
Обучающиеся научатся: 
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать своюточку зрения;

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшоготекста);

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач;
 принимать на себя ответственность за результаты своих действий;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразныхкоммуникативных задач.

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями;

 с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогутим сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

 понимать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя;

 анализировать поступки героев рассказов и делать вывод о том, какие действия 

являютсяположительными, какие отрицательными;

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказыватьсвою точку зрения и уважать мнение собеседника;

 знакомиться с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родногоязыка, используемыми в художественных произведениях;

 знакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностямидля развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости;

 воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его сдругими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей ичувств.

Планируемые результаты освоения программыУчащиеся 3 класса 

научатся: 
 Словесно рисовать картины к художественным текстам;
 Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор 

дляизображения действующих лиц, природы и описания событий;

 анализировать поступки героев рассказов и делать вывод о том, какие действия 

являютсяположительными, какие отрицательными;

 понимать содержание произведений, отвечать на вопросы и задавать вопросы по 
тексту;

 определять качества героя, используя описание из текста.

 разгадывать кроссворды, заполнять кроссворд, используя слова для справок.

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться: 
 закрепить умение работать с книгой, текстом;
 проявить интерес к книге;

 расширить читательский кругозор;

 заинтересовать родителей и стимулировать их активно участвовать в развитии 

познавательныхспособностей у своих детей.

 понимать образные выражения, используемые в книге.

 коллективно обсуждать творческие работы, доброжелательно относиться к 

результатамтворческих поисков одноклассников.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 3 КЛАСС 
№ 

п/п 

Тема Кол-

во часов 

Основные виды деятельности 
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1. Знакомство  с

 курсом 

внеурочной

 деятельност

и 

«Чтение с увлечением». 

Беседа 
«Кого можно

 считать 

1 Знакомство с планом внеурочной 

деятельности. Отгадывание загадок. 

Беседа «Кого можно назвать настоящим 

читателем?». Права читателя. Запись 

информации в тетрадь 
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 настоящим читателем?» 
Виды смыслового чтения. 

  

2 Какой я читатель? Моя 

любимая книга Экскурсия в 

библиотеку

 Домашня

я библиотека 

1 Викторина «Я – читатель». Реклама 

любимой книги Экскурсия в библиотеку. 

Беседа 

«Какие книжки стоят на моей 

книжной полке» Проверка скорости и 

качества чтения. Составление памятки 

«Как научиться быстро и 

правильночитать» 

3 Валентина Осеева 

«Добрая хозяюшка» 

«Печенье» 

1 Знакомство с краткой биографией 

Валентины Осеевой;

 чтение произведений; 

определение темы произведения и 

основной мысли; составление плана; 

анализ прочитанного произведения; 

оценивание своей работы на занятии. 

4 Валентина Осеева 

«Отомстила» «Почему?» 

1 Чтение произведений; определение 

темы произведения и основной мысли; 

составление плана; анализ прочитанного 

произведения; оценивание своей работы 

на занятии. 

5 Любовь Воронкова

 «Что сказала бы 

мама?» 

«Ласковое слово» 

1 Знакомство с краткой биографией 

Любови Воронковой; Просмотр 

презентации; чтение произведения; 

определение темы произведения и 

основной мысли; составление плана; 

анализ прочитанного произведения; 

оценивание своей работы на занятии. 

6 Викторина по рассказам 
Валентины Осеевой и 

Любови Воронковой 

1 Ответы на вопросы викторины, 
чтение в лицах отдельных эпизодов из 

прочитанных произведений 

7 Нина Артюхова 
«Подружки» «Камень» 

1 Знакомство с краткой биографией 
Нины Артюховой;

 просмотр презентации; 

чтение произведения; определение темы 

произведения и основной мысли; анализ 

прочитанного произведения; 

составление картинного плана; 

оценивание своей работы на занятии; 

выборочное чтение для характеристики 

главных героев, работа над 

выразительным чтением. 

8 Нина Артюхова 

«Строгая бабушка» 

«Большая берёза» 

1 Чтение произведения; 

отработканавыков чтения; определение 

темы произведения и основной 

мысли; 

анализ прочитанного

 произведения; оценивание 
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своей работы на занятии; 
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   выборочное чтение для характеристики 
главных героев, работа над 

выразительным чтением. 

9 Нина Артюхова 

«Совесть заговорила» 

1 Чтение произведения; отработканавыков 

чтения; определение 

темы произведения и основной мысли; 

анализ прочитанного произведения; 

составление вопросов к произведению; 

подбор пословиц; работа над 

выразительным чтением; оценивание своей 

работы на занятии; 

10 Борис Емельянов 
«Храбрая девочка» 

«Зелёная букашина» 

1 Знакомство с краткой биографией 

Бориса Емельянова;   просмотр 

презентации;  чтение произведения; 

определение  темы  произведения  и 

основной мысли; анализ прочитанного 

произведения;    работа   над 

выразительным  чтением; заучивание 

наизусть отрывка. 

11 Борис Емельянов 

«Мамины руки» 

1 Чтение произведения; отработка 

навыков чтения; определение темы 

произведения и основной мысли; анализ 

прочитанного произведения; оценивание 

своей работы на занятии; выборочное 

чтение для характеристики главных 

героев, подбор пословиц к содержанию 

произведения 

12 Викторина
 п
о 

произведениям

 Борис

а Емельянова 

1 Ответы на вопросы викторины 

13 Виктор Драгунский 

«Сверху   вниз,   

наискосок!» 

«Надо иметьчувство 

юмора» 

1 Знакомство с краткой биографией 

Виктора Драгунского;   просмотр 

видеофильма;  чтение произведения; 

определение  темы  произведения  и 

основной мысли; анализ прочитанного 

произведения;    работа   над 

выразительным  чтением; заучивание 

наизусть отрывка. 

14 Виктор Драгунский 

«Друг детства» 

1 Чтение произведения; отработка техники 

чтения; определение темы произведения и 

основной мысли; анализ прочитанного 

произведения; работа над 

выразительным чтением. 
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15 Николай Носов 

«Огурцы» 

1 Знакомство с краткой биографией 

Николая Носова; просмотр 

видеофильма; чтение 

произведения; отработка техники 

чтения; определение темы произведения и 

основной мысли; анализ прочитанного 

произведения; выборочное чтение для 
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   характеристики главных героев, 
подбор 

пословиц к содержанию 
произведения. 

16 Николай Носов «Про 

репку» 

«Клякса» 

1 Чтение произведения; 

отработканавыков чтения; определение 

темы произведения и основной мысли; 

анализ прочитанного произведения; 

пересказ отрывка по выбору; подбор 

пословиц; работа над выразительным 

чтением; оценивание своей работы на 

занятии; 

17 Николай Носов 

«Замазка» «Про тигра» 

1 . Чтение произведения; отработка 

навыков чтения; определение 

темы произведения и основной 

мысли; анализ прочитанного 

произведения; составление плана; 

подробный пересказ отрывка из 

произведения; работа над 

выразительным чтением; 

18 Конкурс «знатоков» 

произведений Н.Н. Носова. 

1 Ответы на вопросы

 викторины, разгадывание 

ребусов, кроссвордов 

19 Евгений Пермяк «Чужая 

калитка» 

1 Знакомство с краткой биографией 

Евгения Пермяка;

 просмотр видеофильма; 

чтение 

произведения; отработка техники 

чтения; определение темы произведения 

и основной мысли; анализ прочитанного 

произведения; выборочное чтение для 

характеристики главных 

героев, подбор пословиц к 

содержанию произведения. 

20 Евгений Пермяк 
«Надёжный человек» 

1 Чтение произведения; 

отработканавыков чтения; определение 

темы произведения и основной 

мысли; анализ прочитанного 

произведения; краткий пересказ 

произведения; разгадывание кроссворда; 

21 Евгений Пермяк 
«Обманное озеро» 

«Славка» 

1 Чтение произведения; 

отработканавыков чтения; определение 

темы произведения и основной мысли; 

анализ прочитанного произведения;        

краткий        пересказ 
произведения; разгадывание 

кроссворда; 

22 Викторина «В 

 мире 

рассказов 

 Евгения 
Пермяка» 

1 Ответы на вопросы викторины. 
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23 Аркадий Гайдар 

«Совесть» 

1 Знакомство с краткой биографией 

Аркадия  Гайдара; 

 просмотр видеофильма; 

 чтение произведения; 

отработка техники чтения; определение 

темы произведения и основной мысли; 

анализ прочитанного

 произведения; выборочное 

чтение для характеристики 
главных героев, подбор

 пословиц к 
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   содержанию произведения. 

24 А. Гайдар «Горячий 

камень», 

1 Чтение произведения; отработка 

навыков чтения; определение

 темы произведения и 

основной мысли; анализ прочитанного

 произведения; краткий 

пересказ произведения;

 разгадывание 
кроссворда; 

25 А. Гайдар «Тимур и его 

команда», 

1 Чтение произведения; 

отработканавыков чтения; определение 

темы произведения и основной 

мысли; анализ прочитанного 

произведения; краткий пересказ 

произведения; разгадывание кроссворда; 

26 А. Гайдар

 «Тимур и его 

команда», 

1 Знакомство с краткой биографией 

Аркадия Гайдара;

 просмотр видеофильма; 

чтение произведения; отработка техники 

чтения; определение темы произведения 

и основной мысли; анализ прочитанного 

произведения; выборочное чтение для 

характеристики главных героев, подбор 

пословиц к 
содержанию произведения. 

27 Калейдоскоп

 «П

о страницам книг Гайдара» 

1 Ответы на вопросы , 
разгадывание кроссвордов,загадок и 

т.д. 

28 А Метяев «Мешок 

овсянки» 

1 Знакомство с краткой биографией 

А. 

Митяева; просмотр 

видеофильма; чтение произведения; 

отработка техники чтения; определение 

темы произведения и основной мысли; 

анализ прочитанного произведения; 

выборочное чтение для характеристики 

главных героев, подбор пословиц к 

содержанию произведения. 

29 А. Метяев «Треугольное 

присьмо» 

1 Чтение произведения; отработка 

навыков чтения; определение

 темы произведения и 

основной мысли; анализ прочитанного

 произведения; краткий 

пересказ произведения;

 разгадывание 
кроссворда; 

30 А Метяев «Шестой – 

неполный» 

1 Чтение произведения; 

отработканавыков чтения; определение 

темы произведения и основной 

мысли; анализ прочитанного 

произведения; краткий пересказ 

произведения; разгадывание кроссворда; 
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31 Л. Кассиль 

«Улицамладшего сына» 

1 Знакомство с краткой биографией 

Аркадия Гайдара;

 просмотр видеофильма; 

чтение произведения; отработка техники 

чтения; определение темы произведения 

и основной мысли; анализ     

прочитанного     произведения; 
выборочное чтение для 

характеристики 
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   главных героев, подбор
 пословиц к 

содержанию произведения. 

32 С. Алексеев «Птица- 

слава», серия 

«Дедушкины медали» 

1 Знакомство с краткой биографией 

Аркадия  Гайдара; 

 просмотр видеофильма; 

 чтение произведения; 

отработка техники чтения; определение 

темы произведения и основной мысли; 

анализ прочитанного

 произведения; выборочное 

чтение для характеристики 

главных героев, подбор

 пословиц к 

содержанию произведения. 

33 Проект «Книга

 – 

надёжный товарищ и 

друг» (Буклет – совет) 

1 Творческая работа по оформлению 

буклета 

34 Итоговое занятие. 
Конкурсная программа 

1 Ответы на вопросы викторины, 
разгадывание ребусов, 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности «Разговор о важном» 1-4 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные 

исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 

Историческая память народа и каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим полётам. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории российской 

космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. 

Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям 

космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. 

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, 

образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие в 

трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание 

роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. 

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в 

жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. 

Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая 
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и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские —символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение 

людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан 

земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и 

Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и каждого 

человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. Историческая память 

проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые 

отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы. Их 

значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике России — 

обязанность гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии 

флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 

мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим 

людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, загадывание 

заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый год. 

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. Правила 

безопасного пользования интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... 

Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. 

Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: 

яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. 

Школьный и классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. 

Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия российских учёных, 

без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего 

мира. 
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Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 

родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить 

заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 

граждан России в прошлые времена: благотворительность; пожертвование как проявление добрых 

чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в 

современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой 

не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. 

Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие 

Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания и 

исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети 

знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи 

Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; 

степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные достопримечательности 

Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, 

Судакская крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, 

создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, 

конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. 

Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: 

„Поехали!“» — первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского Союза. 

Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. Самый 

длительный полёт в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской 

Федерации. 

Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления 

нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как 

боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — Международный 

день освобождения узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. Экологические 

тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный 

заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в 

заповедник «Чёрные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной 

дом северных оленей. Окский заповедник — журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? 

Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно 

учиться всё время, пока работаешь? 

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших 

нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: 

Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу 

за свободу своей Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь 

нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 
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Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, 

верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться? 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере 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. 

В сфере 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. 

В сфере 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. 

В сфере 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. 
В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: сравнивать 

объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 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; определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

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

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать 
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достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предло- женного 

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, графическую, звуковую, видеоинформацию в соответствии 

с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 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; 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. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные   результаты    освоения    программы    внеурочной    деятельности 
«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное 

представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 
Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с 

информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и 
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обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами 

и явлениями; понимание простейших причинно- следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов организации и Интернете, получения 

информации из источников в современной информационной среде; формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в Интернете и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование 

умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного 

характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, 

умение приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение 

слов 

«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной 

культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание 

общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных 

на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со 

сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 

№ Тема К

о л- 

во 

ча

с ов 

Форма 

проведения 

1 День знаний (1 час) 

1–2 классы: «Зачем я учусь?» 
3–4 классы «Зачем мне знания?» 

1 Классный час 

2 Наша страна — Россия (1 час) 

1–2 классы: «Где мы живём?» 
3–4 классы: «От поколения к поколению: любовь 

россиян к Родине» 

1 Классный час 

3 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского (1 час) 

1–2 классы: «Мечтаю летать» 
3–4 классы: «Мечтаю летать» 

1 Классный час 

4 День пожилых людей (1 час) 

1–2 классы: «Традиции моей семьи» 
3–4 классы: «Как создаются традиции?» 

1 Классный час 

5 День учителя (1 час) 

1–2 классы: «Если бы я был учителем» 
3–4 классы: «Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой» 

1 Классный час 

6 День отца (1 час) 

1–2 классы: «Отчество — от слова „отец“» 
3–4 классы: «Отчество — от слова „отец“» 

1 Классный час 

7 День музыки (1 час) 

1–2 классы: «Я хочу увидеть музыку» 
3–4 классы: «Я хочу услышать музыку» 

1 Классный час 

8 Традиционные семейные ценности (1 час) 

1–2 классы: «Я и моя семья» 
3–4 классы: «Пётр и Феврония Муромские» 

1 Классный час 

9 День народного единства (1 час) 

1–2 классы: «Что такое единство народа?» 
3–4 классы: «Когда мы едины — мы непобедимы» 

1 Классный час 

10 Мы разные, мы вместе (1 час) 

1–2 классы: «Память времён» 
3–4 классы: «Память времён» 

1 Классный час 

11 День матери (1 час) 

1–2 классы: «Самое главное слово на земле» 
3–4 классы: «Материнское сердце чаще бьётся». (С. 

Федин) 

1 Классный час 
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12 Символы России: Государственный гимн, герб, флаг 

(1 час) 

1–2 классы: «Какие в нашей стране есть символы?» 
3–4 классы: «Что может герб нам рассказать?» 

1 Классный час 

13 День добровольца (1 час) 

1–2 классы: «Если добрый ты, это хорошо» 
3–4 классы: «Что я могу сделать для других?» 

1 Классный час 

14 День Героев Отечества 

(1 час) 
1–2 классы: «С чего начинается Родина…» 3–4 классы: 
«История Отечества — история каждого из нас» 

1 Классный час 

15 День Конституции (1 час) 

1–2 классы: «Где записаны права человека?» 
3–4 классы: «Мои права и мои обязанности: в чём 

разница?» 

1 Классный час 

16 Рождество (1 час) 

1–2 классы: «Светлый праздник Рождества» 3–4 классы: 

«Светлый праздник Рождества» 

1 Классный час 

17 Новый год. Семейные праздники и мечты 

(1 час) 
1–2 классы: «Умеем ли мы мечтать?» 3–4 классы: «О чём 

мы мечтаем?» 

1 Классный час 

18 Цифровая безопасность и гигиена школьника 

(1 час) 
1–2 классы: «Виртуальный я — что можно и что нельзя?» 

3–4 классы: «Виртуальный я — что можно и что нельзя?» 

1 Классный час 

19 День снятия блокады Ленинграда (1 час) 

1–2 классы: «…осталась одна Таня…» 
3–4 классы: «Писала девочка дневник...» 

1 Классный час 

20 Великие люди России: К. С. Станиславский (1 час) 

1–2 классы: «Мы идём в театр. А что это значит?» 
3–4 классы: «С чего начинается театр?» 

1 Классный час 

21 День российской науки (1 час) 

1–2 классы: «Как становятся учёными?» 
3–4 классы: «Откуда берутся научные открытия?» 

1 Классный час 

22 Россия и мир (1 час) 

1–2 классы: «Россия в мире» 
3–4 классы: «Россия в мире» 

1 Классный час 

23 День защитника Отечества (День Армии) 

(1 час) 

1–2 классы: «Кому я хочу сказать „спасибо“»?» (ко 

Дню защитника Отечества) 

3–4 классы: «Хорошие дела не ждут благодарности?» 

(ко Дню защитника Отечества) 

1 Классный час 
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24 Забота о каждом (1 час) 

1–2 классы: «Заряд на добрые дела» 
3–4 классы: «Дарить добро» 

1 Классный час 

25 Международный женский день (1 час) 

1–2 классы: «Мамы разные важны» 
3–4 классы: «Обычный мамин день» 

1 Классный час 

26 110 лет со дня рождения советского писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР С. 

В. Михалкова (1 час) 

1–2 классы: «Поэт, который писал для детей и о детях» 
3–4 классы: «Поэт, который писал для детей и о детях» 

1 Классный час 

27 День воссоединения Крыма с Россией (1 час) 

1–2 классы: «Путешествие по Крыму» 
3–4 классы: «Путешествие по Крыму» 

1 Классный час 

28 Всемирный день театра (1 час) 

1–2 классы: «Что на что похоже: зачем человеку 

воображение?» 
3–4 классы: «Что такое творчество?» 

1 Классный час 

29 День космонавтики. Мы — первые (1 час) 

1–2 классы: «Какие поступки делают человека 

великим?» (о первом полёте человека в космос) 

3–4 классы: «Какие поступки делают человека 

великим?» (о первом полёте человека в космос) 

1 Классный час 

30 Память о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками 

(1 час) 

1–2 классы: «Надо ли вспоминать прошлое?» 3–4 классы: 

«Надо ли вспоминать прошлое?» 

1 Классный час 

31 День Земли (1 час) 

1–2 классы: «Где можно увидеть нетронутую природу?» 
3–4 классы: «Дом для дикой природы» 

1 Классный час 

32 День труда (1 час) 

1–2 классы: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» 
3–4 классы: Не надо бояться трудностей» 

1 Классный час 

33 День Победы. Бессмертный полк (1 час) 

1–2 классы: «Мужество, честь, отвага. Что это и 

откуда берётся в человеке?» 
3–4 классы: «Что такое подвиг?» 

1 Классный час 

34 День детских общественных организаций (1 час) 

1–2 классы: «Вместе весело шагать по просторам…» 
3–4 классы: «Вместе весело шагать по просторам…» 

1 Классный час 

35 Про счастье 1 Классный час 
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 (1 час) 

1–2 классы: «Мой самый счастливый день» 
3–4 классы: «Разделяя счастье с другим, мы умножаем 

счастье». (П. Коэльо) 

  

 

Функциональная грамотность  1-4 класс 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 1 классе программа знакомит детей с читательской грамотностью и формирует технику 

чтения. 

Во 2-4 классах в программу включены модули «читательская грамотность», 

«математическая грамотность», «естественно - научная грамотность» и «финансовая 

грамотность». 

Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать роль 

математики в мире, в котором он живёт, высказывать обоснованные математические суждения и 

использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, 

присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и 
могут быть решены средствами математики;

 формулировать эти проблемы на языке математики;

 решать проблемы, используя математические факты и методы;

 анализировать использованные методы решения;

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;

 формулировать и записывать результаты решения.

Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 

активную 
гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями. 

Учащиеся, овладевшие естественнонаучной грамотностью, способны: 

 использовать естественнонаучные знания,

 выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 

принятия соответствующих решений;

 строить развернутые высказывания;

 устанавливать надежность информации;

 сотрудничать.

Модуль «Финансовая грамотность». 
Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 развитие экономического образа мышления;

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 
отношений в семье;

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи.
Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности. 

В 1-4 классах обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного 

содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так 

и электронных носителях. Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. 

Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и 

производство, общество и др.). 
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Программа рассчитана на 4 года:1класс- 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 

часов, 4 класс - 68 часов. 

1 класс 
Раздел 1. Настоящий читатель 
Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. Любимая 

книга. Обложка любимой книжки. Книги С.Я. Маршака, С.В. Михалкова и др. Экскурсия в 

библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок расстановки книг. 

Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», «лечение книг». Домашняя библиотека. Личная 

библиотека. Члены семьи – собиратели книг. Настоящий читатель много читает. Лента времени 

для учёта длительности чтения. Писатели и их книги. Портреты писателей. Быстрое чтение. 

Получение информации. Проверка скорости и качества чтения. Читаем всё, что задано. 

Особенности чтения текстов математических задач. Чтение текстов из учебника русского языка и 

окружающего мира. Сходство и различие текстов разных предметов. Творческая работа «Твоё 

представление о настоящем читателе». Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или 

аппликации. 

Раздел 2. Технология продуктивного чтения 
Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых друзей, 

одноклассников. Запись ответов. Продуктивное чтение и значение слова 

«продукт». Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение 

человека в чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, 

удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. Технология – последовательность этапов (шагов) 

при чтении 

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» 
Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор под тем проекта: «Электронная книга будущего», 

«Самая фантастическая книга», «Книги о детях» и т.д. Участие и помощь родителей. Составление 

плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с картотекой, с 

источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты 

проекта. Подготовка презентации к защите проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе 

праздника «Я – настоящий читатель!». 

2 класс 
Модуль «Основы читательской грамотности». Раздел 1. 
Определение основной темы и главной мысли в произведении. Определение авторской позиции 

в художественном тексте. Рассказы современных писателей: Е. Велтистов «Мальчик из 

чемодана», «Миллион и один день каникул». Е В. Медведев 

«Баранкин, будь человеком» и др. 

Раздел 2. 
Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как преобразовывать 

текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования. Ориентироваться в 

содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию. Типы 

текстов: текст-повествование, описание рассуждение. Практическая работа с текстами разных 

жанров. Учебный текст как источник информации. Интерпретировать информацию, отвечать на 

вопросы, используя неявно заданную информацию. 

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного текста. 

Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на 

основе текста. Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении 

учебно-практических задач. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности». Раздел1. 
Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 
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Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его значение.    Вода. 

Уникальность воды. Почвы и их свойства. 

Раздел 2. 
Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. 

Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства живых 

организмов. 

Модуль «Основы математической грамотности». Раздел1. 
Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

Раздел 2. 
Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Раздел 3. 
Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и 

составление модели. 

Раздел 4. 
Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Модуль: «Основы финансовой грамотности». Раздел 1. 
Как появились деньги. Что могут деньги. Деньги в разных странах. Деньги настоящие и 

ненастоящие. 

Раздел 2. 
Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. Раздел 3. Личные деньги. Сколько стоит 

«своё дело». 3 класс 

Модуль «Основы читательской грамотности». 
Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как 

источник информации. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа над различными типами текстов. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 
Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Как изучают природу. 

Наблюдения в природе, описание живых объектов. 

Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и сезоны года. 

Сезонные явления нашей местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. Неблагоприятные и 

необычные явления природы. Как уменьшить влияние опасных явлений погоды на природу 

родного края. Условия жизни в горах, в лесу, в городе. Как сделать воздух в городе чище. Вода - 

это жизнь. Природные родники и их охрана. 

Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли комнатные 

растения в доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы о них знаем. Почему надо 

беречь и охранять растения. Растения Красной книги. Грибы - удивительное царство. Грибы 

ядовитые и съедобные. Где растут лишайники, о чем они могут рассказать. Многообразие 

животных родного края. Какие рыбы встречаются в водоемах края. Аквариумные рыбы - что мы 

знаем о них. Почему лягушка - земноводное животное. Как дышит, чем питается лягушка. Почему 

надо охранять земноводных. Древние ящеры и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. 

Перелетные, зимующие и кочующие птицы края. Как помочь птицам зимой. Охрана и 

привлечение птиц. Млекопитающие родного края. Домашние животные. Кормление и уход за 

ними. Кто и как живет в почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо поддерживать чистоту в 

доме и соблюдать правила личной гигиены. Зависимость человека от природы. 
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Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные растения. Охота в истории людей. 

Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие человека на 

природу. Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила 

поведения в природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках Самарской области. Охранять 

природу - значит охранять здоровье. 

Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой, между человеком и природой. Организм и окружающая среда. 

Простейшая квалификация экологических связей. 

Модуль «Основы математической грамотности». 
«Удивительный мир чисел». 
История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного счёта. 

Виды цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 50. Единицы времени: час, минута, сутки, 

месяц. Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с календарем (запись даты рождения с 

использованием римских цифр в обозначении месяца, запись знаменательных дат). 

Ребус. Правила разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы «у», прибавление при 

чтении предлогов «за» или «перед», добавление при чтении слога «по», прибавление при чтении 

предлога «с». Что такое математический ребус. Решение математических ребусов. Монеты в 1р., 

2р., 5р., 10.р, 1к., 5к.,10к. Купюры в 10р., 50р. Размен монет и купюр. Оплата проезда. 

«Мир занимательных задач». 
Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой информации, 

содержащей в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на оперирование 

понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 

пространственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов отношений. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

Модуль «Финансовая грамотность» 
Тема «Откуда в семье деньги». В ней рассматриваются следующие понятия: деньги можно 

получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад, основным источником дохода 

современного человека является заработная плата, размер заработной платы зависит от профессии. 

Дети получают элементарные сведения о том, что собственник может получать арендную плату и 

проценты, государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. Дети также знакомятся с тем, что при нехватке денег их можно взять взаймы, 

существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

4 класс 
Модуль «Основы читательской грамотности» Раздел 1. 
Определение основной темы и главной мысли в произведении. Определение авторской позиции 

в художественном тексте. Рассказы современных писателей: Е. Велтистов «Мальчик из 

чемодана», 

«Миллион и один день каникул». Е.В. Медведев «Баранкин, будь человеком» и др. 

Раздел 2. 
Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как преобразовывать 

текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования. Ориентироваться в 

содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 
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тексте информацию. Типы текстов: текст- повествование, описание рассуждение. Практическая 

работа с текстами разных жанров. Учебный текст как источник информации. Интерпретировать 

информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию. 

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного текста. 

Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на 

основе текста. Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении 

учебно- практических задач. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» Раздел 1. 
Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его значение. Вода. 

Уникальность воды. Почвы и их свойства. 

Раздел 2. 
Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. 

Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства живых 

организмов. 

Модуль «Основы математической грамотности» Раздел 1. 
Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

Раздел 2. 
Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Раздел 3. 
Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и 

составление модели. 

Раздел 4. 
Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Модуль «Основы финансовой грамотности» Раздел 1. 
Как появились деньги. Что могут деньги. Деньги в разных странах. Деньги настоящие и 

ненастоящие. 

Раздел 2. 
Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Основы функциональной 

грамотности» является формирование следующих умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 
грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев; 
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– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач 
при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

его план; 

– анализировать структуру   рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 

правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

– представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, 

схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио, видео ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства 
Обучающиеся, овладевшие читательской грамотностью, способны: 

• сформировать основы грамотного читателя, 

• иметь стойкую привычку к чтению, 

• поддерживать душевную и духовную потребность в чтении как средстве 

познания мира и самопознания, 

• владеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, 

• знать книги и уметь их самостоятельно выбирать, 

• максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. 

Обучающиеся, овладевшие естественно-научной грамотностью, способны: 

• использовать естественно-научные знания, 
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• выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания 
окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 

принятия соответствующих решений; 

• строить развернутые высказывания; 

• устанавливать надежность информации; 

• сотрудничать. 
Обучающиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

• распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и 

могут быть решены средствами математики; 

• формулировать эти проблемы на языке математики; 

• решать проблемы, используя математические факты и методы; 

• анализировать использованные методы решения; 

• интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

• формулировать и записывать результаты решения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№п/п Тема Кол-во 

часов 
Содержание. 

Я - настоящий читатель. 

1. Кого можно считать 

настоящим 
читателем? 

2 Представление о настоящем читателе. 

Вводный мониторинг. 

2. Любимая книга. 2 Обложка любимой книжки. 

3. Книги С.Я. 

Маршака, 
С.В. Михалкова и др. 

2 Чтение и обсуждение книг. 

4. Экскурсия в 

библиотеку. 

2 Экскурсия в библиотеку. Карточки, 

стеллажи, разделители книг. Алфавитный 

порядок расстановки книг. Правила поведения 

в библиотеке. Книги-«калеки», 
«лечение книг». 

5. Домашняя 

библиотека. 

2 .Личная библиотека. Члены семьи – 

собиратели книг. Настоящий читатель - много 

читает. Лента времени для учёта 
длительности чтения. 

6. Писатели и их книги. 2 Портреты писателей. 

7. Быстрое чтение и 

получение 
информации. 

2 Быстрое чтение. Получение информации. 

Проверка скорости и качества чтения. 

8. Сходство и различие 

текстов разных 

предметов. 

2 Читаем всё, что задано. Особенности 

чтения текстов математических задач. Чтение 

текстов из учебника русского языка и 

окружающего мира. Сходство и различие 
текстов разных предметов. 

9. Творческая работа 

«Твоё представление 

о настоящем читателе». 

2 Выражение своей позиции в сочинении, 

рисунке или аппликации 

10. Проведение 

рубежной 
аттестации. 

2 Работа над текстом. 

Технология продуктивного чтения. 
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11-
12. 

Продуктивное 
чтение 

– что это? 

Мониторинг. 

4 Продуктивное чтение – что это? 
Высказывание предположений. Опрос 

взрослых друзей, одноклассников. Запись 
ответов. Продуктивное чтение и 

значение 
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   слова «продукт». Работа над текстом. 

13-

14. 

Глубокое восприятие 

и понимание текста. 

4 Глубокое восприятие и понимание текста. 

Восприятие – активное включение человека 
в чтение. Работа над текстом. 

15-
18. 

Читаем и 
переживаем. 

8 Чтение рассказов Н. Сладкова: 
«Воздушный замок», «Болтливые окуни», « 

Бюро лесных услуг».. Рассказ Л. Каминского 

«Послушный Петя». 

В. Драгунский «Денискины рассказы». 

Чтение, обсуждение, выполнение заданий на 

развитие читательской грамотности. 

19- 
22. 

Читаем и реагируем 

на прочитанное: 

грустим, удивляемся, 

радуемся  – 

испытываем эмоции. 

8 Чтение рассказов В. Осеевой: «Долг», « 

Картинки» . 

Рассказ В. Голявкина «Вот, что интересно». 

Рассказы Н. Носова «Бобик в гостях у 

Барбоса», «Мишина каша». 
Работа над текстом. Смысловое чтение. 

23- 

26. 

Технология – 

последовательность 

этапов (шагов) при 

чтении 

8 Основные этапы работы над 

произведением. Практическая работа. 

27 Проведение 

рубежной 
аттестации. 

2 Проверочная работа. 

Проект «Я дружу с книгой» 

28 Уточнение, выбор 

под тем проекта. 

Составление плана 

работы над проектом. 

2 Обсуждение общей темы. Уточнение, 

выбор под тем проекта: «Электронная книга 

будущего», «Самая фантастическая книга», 

«Книги о детях» и т.д. Участие и помощь 

родителей. Составление плана работы над 

проектом. 

29-32 Выполнение проекта. 8 Подготовка проекта. Сбор информации. 

Работа с картотекой, с источниками. 

Выполнение проекта. Фиксация хода работы 

над проектом. Плакат для защиты 
проекта. 

33. Итоговый 
мониторинг. 

2 Обобщение знаний в ходе праздника «Я 

– 
настоящий читатель!». 

2 класс 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

Содержание. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

1. Определение 

основной  темы и 

главной мысли в 
произведении. 

2 Рассказы современных писателей. Е. 

Велтистов «Мальчик из чемодана». Чтение и 

анализ. 

2. Определение 

авторской позиции в 

художественном 

тексте. Вводный 
мониторинг. 

2 » Е. Велтистов «Мальчик из чемодана». 

Работа над текстом. 
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3-4. . Как понимать 
информацию, 

4 Чтение произведения Е В. Медведева 
«Баранкин,   будь   человеком» .   Работа   

с 
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 содержащуюся  в 
тексте, как 

преобразовывать 

текстовую информацию

  с 

учётом цели 

дальнейшего 

использования. 

 текстом. 

5. Работа с текстом. 

Типы текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение 

2 Работа над текстами разных типов. 

6. Учебный текст как 

источник информации. 

Промежуточный 

мониторинг. 

2 Комплексная работа. Выполнение заданий 

из банка PISA, TIMSS. 

7. Составление плана 
на 

основе исходного 

текста. 

2 Работа над текстом. Подготовка к ВПР. 

8. Создавать 

собственные тексты, 

применять 

информацию  из 

текста при решении 

учебно-практических 
задач. 

2 Сочинение. Подготовка к ВПР. 

9. Проведение 
рубежной 

аттестации. 

2 Выполнение заданий в форме ВПР. 

Модуль «Основы математической грамотности» 

10. Применение чисел и 

действий над ними. 

Вводный 
мониторинг. 

2 Счет и десятичная система счисления. 

Комплексная работа. 

11. Сюжетные задачи, 
решаемые с конца. 

2 Решение логических задач. Подготовка 
к 

олимпиаде по математике. 

12. Задачи на 
взвешивание. 

2 Решение практических задач. 

13. Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто 

всегда говорит 

правду. 

Промежуточный 

мониторинг. 

2 Подготовка к олимпиаде. Решение задач. 

14. Наглядная 
геометрия. 

2 Задачи на разрезание и перекраивание. 

Разбиение объекта на части и составление 
модели. 
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15-
16. 

Комбинаторные 
задачи. 

4 Представление данных в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. Выполнение заданий 

из банка PISA, TIMSS. 
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17. Проведение 
рубежной 

аттестации. 

2 Комплексная работа в форме ВПР. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

18. Движение и 

взаимодействие 

частиц. Вводный 

мониторинг. 

2 Признаки химических реакций. Работа в 

форме ВПР. 

19. Воздух и его 
свойства. 

2 Работа над текстами по теме. 
Выполнение 

заданий из банка PISA, TIMSS. 

20. Углекислый газ в 

природе и его 

значение. 

2 Работа над текстами по теме. 

21. Вода. Уникальность 
воды. 

2 Работа над текстами по теме. 

22. Почвы и их 

свойства. 

Промежуточный 
мониторинг. 

2 Выполнение заданий в форме ВПР. 

23. Земля, внутреннее 

строение Земли. 

Знакомство  с 

минералами, горной 

породой и рудой. 

2 Работа над текстами по теме. Подготовка 

к ВПР. 

24-
25. 

Уникальность 

планеты Земля.. 

4 Условия для существования жизни на 
Земле. Свойства живых организмов. 

Выполнение заданий из банка PISA, TIMSS. 

26. Проведение 
рубежной 

аттестации. 

2 Работа в форме ВПР. 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

27. Как появились 

деньги? Вводный 

мониторинг. 

2 Как появились деньги и что они могут. 

Решение задач с величинами  «цена»,»кол- 
во», «стоимость». 

28. Деньги в разных 
странах. 

2 Чтение текстов по теме. Решение задач. 

29. Деньги настоящие и 

ненастоящие. 

2 Понятие «деньги подлинные» и 
«фальшивые». Как их отличить. 

Сувенирные деньги. Работа над текстами по 
теме. 

30. Как разумно делать 

покупки? 

Промежуточный 

мониторинг. 

2 Практическая работа. Работа с текстом, 

содержащим данные по теме. 

31. Кто такие 
мошенники? 

2 Беседа по теме. Чтение текстов. 

32. Личные деньги. 2 Практическая работа. 

33. Сколько стоит 

«своё 
дело»? 

2 Понятие «своё дело». Игра « 
Экономические загадки». 

34. Проведение 
рубежной 

аттестации. 

2 Комплексная работа. 
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3 класс 
№п/п Тема Кол-во 

часов 
Содержание. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 
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1. Фольклор. 
Пословицы, поговорки

 как 

источник 

информации. 

2 Определение основной темы в 
фольклорном произведении. 

2-. Вводный 

мониторинг. 

Сопоставление 

содержания текстов 
разговорного стиля. 

2 Практическая работа над текстом. 

3-4. Работа с текстом: как 

выделить главную мысль 

текста или его 
частей? 

4 Чтение рассказа Н. Носова «Фантазёры». В. 

Драгунский «Друг детства». 

Г. Скребицкий « Кот Иваныч». Работа 

над текстами. Составление плана, пересказ. 

5. Типы текстов: текст 
описание 

2 Понятие о тексте описании. Работа 
над 

текстом. 

6. Типы текстов: текст 
повествование. 

2 Понятие о тексте повествовании. Работа 

над 
текстом. 

7. Типы текстов: текст 
рассуждение. 

2 Понятие о тексте рассуждении. Работа 

над 
текстом. 

8-10. Работа со сплошным 

текстом. 

Промежуточный 

мониторинг. 

6 Рассказ К. Паустовского «Дремучий 

медведь». 

Комплексная работа над текстом. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

11. Изучение природы. 2 Изучать природу – значит любить и 

охранять её. Науки о природе. Как изучают 

природу. Наблюдения в природе, описание 

живых объектов. Тексты на 
заданную тему. 

12. Условия, в которых 

мы живем. 

2 Солнце - источник тепла и света на Земле. 

Сезонные явления нашей местности. 

Особенности весны, лета, осени, зимы. 

Неблагоприятные и необычные явления 

природы. Как уменьшить влияние опасных 

явлений погоды на природу родного края. 
Выполнение заданий из банка PISA, 

TIMSS. 

13. Кто и как живет 

рядом с нами. 

2 Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, 

влага в жизни растений. Нужны ли комнатные 

растения в доме. Чужестранные пришельцы 

на подоконнике - что мы о них 
знаем. 

14. Почему надо беречь 

и охранять растения. 

2 Почему надо беречь и охранять растения. 

Растения Красной книги. Чтение текстов, 
выполнение заданий к ним. 

15. Грибы - 

удивительное царство. 

2 Грибы - удивительное царство. Грибы 

ядовитые и съедобные. Работа с атласом – 
определителем. 
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16. Где растут 
лишайники, о чем 

они могут рассказать. 

2 Лишайники. Работа с детской 
энциклопедией. 

17. Многообразие 
животных родного 

2 Многообразие животных родного края. 
Особенности животных каждого вида. 
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 края.  Тексты по теме, чтение выполнение 
заданий 

из банка PISA, TIMSS. 

18. Что охраняют в 

заповедниках и 

заказниках Самарской 
области. 

2 Почему надо соблюдать правила поведения 

в природе. Что охраняют в заповедниках и 

заказниках Самарской области. Охранять 
природу - значит охранять здоровье. 

Модуль «Основы математической грамотности» 

19. Удивительный мир 

чисел. 

2 История развития математики. Из истории 

чисел и цифр. Интересные приёмы устного 

счёта. Виды цифр. Римская нумерация. 

Римские цифры от 1 до 50. Единицы времени: 

час, минута, сутки, месяц. Работа с часами 

(циферблат с римскими цифрами), с 

календарем (запись даты рождения с 

использованием римских цифр в обозначении

 месяца, запись 

знаменательных дат). 

20. Решение 

математических ребусов. 

2 Ребус. Правила разгадывание ребусов: 

прибавление при чтении буквы «у», 

прибавление при чтении предлогов «за» или 

«перед»,добавление при чтении слога «по», 

прибавление при чтении предлога «с». Что 

такое математический ребус. Решение 

математических ребусов. 

21. Мир занимательных 
задач. 

2 Решение олимпиадных задач. 

22. Последовательность 

«шагов» (алгоритм) 

решения задач. 

2 Ориентировка в тексте задачи, выделение 

условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). 
Решение практических задач. 

23. Выбор  необходимой 

информации, 

содержащей в тексте 

задачи,   на  рисунке 

или в таблице, для 

ответа на заданные 
вопросы. 

2 Работа с таблицами, диаграммами, поиск 

информации для решения задач. Выполнение 

заданий из банка PISA, TIMSS. 

24. Решение задач.. 2 Выбор наиболее эффективных способов 

решения. Работа с текстами, в которых есть 

математические данные. Задачи с 

некорректными данными, с избыточным 

составом условия. Задачи на оперирование 

понятиями «все», «некоторые», 
«отдельные». 

25 Первые шаги в 

геометрии. 

Простейшие 

геометрические фигуры. 

2 Работа с текстами, в которых есть 

математические данные. Решение задач на 

нахождение площади, периметра. Задачи – 

расчёты. 

26. Итоговый 
мониторинг. 

2 Комплексная работа. 
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Модуль «Финансовая грамотность» 

27-28 Откуда в семье деньги 4 Понимание того, от чего зависят доходы 

семьи. 

Рассматривать источники доходов и 

объяснять, что влияет на размер доходов. 
Различать виды доходов семьи 

29-30 На что тратятся 

деньги. 

4 Понимание происхождения расходов. 

Считать общую сумму расходов. 

Различать планируемые и непредвиденные 

расход 

31 Как умно управлять 

своими деньгами 

2 Понимание того, что семейный бюджет 

планируется заранее, но бывают 

непредвиденные расходы. 

Умение составлять бюджет семьи. 

Составлять семейный бюджет на условных 

примерах. 

32-33 Как делать 
сбережения. 

4 Понимание того, из чего складываются 

сбережения. 

Сравнивать разные виды сбережений. 

Различать виды сбережений. 

34 Повторение 

изученного по теме 
«Семейный бюджет». 

2 Групповая работа, творческая работа, 

игровая деятельность 

4 класс 
№п/п Тема Кол-

во 
часов 

Содержание. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

 

1. 
Определение

 основно

й 

темы и главной мысли 

в произведении. 

2 Рассказы современных

 писателей.Е. 

Велтистов «Мальчик из чемодана». 

Чтение и анализ. 

 

2. 
Определение

 авторско

й позиции в 

художественном

 тексте

. Вводный мониторинг. 

2 Е. Велтистов «Мальчик из чемодана». 

Работа над текстом. 

 

 

3-4. 

Как 

 понимать 

информацию, 

содержащуюся в тексте, 

как

 преобразовыват

ь текстовую информацию 

с учётом цели 

дальнейшего 

использования. 

4 Чтениепроизведения Е. В. Медведева 
«Баранкин,будь человеком». Работа с 

текстом. 

 

5. 
Работа с текстом. 

Типы текстов:

 повествование

, 

2  

Работа над текстами разных типов. 
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описание, рассуждение 

 

6. 
Учебный текст как 

источник информации. 

Промежуточный 

мониторинг. 

2 Комплексная работа. Выполнение заданий 

из банкаPISA, TIMSS. 

7. Составление плана на 
основе исходного 

текста. 

2 Работа над текстом. Подготовка к ВПР. 
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8. 

Создавать
 собственны

е тексты, применять 

информацию  из

 текста 

при решении

 учебно- 

практических задач. 

2 Сочинение. Подготовка к ВПР. 

9. Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Выполнение заданий в форме ВПР. 

Модуль «Основы математической грамотности» 

 

10. 
Применение чисел и 
действий над

 ними. 

Вводный мониторинг. 

2 Счет и десятичная

 система счисления. 

Комплексная работа. 

11. Сюжетные задачи, 
решаемые с конца. 

2 Решение логических

 задач. Подготовка

 к 
олимпиаде по математике. 

12. Задачи на 
взвешивание. 

2 Решение практических задач. 

 
 

13. 

Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто всегда 

говорит

 правду

. 

Промежуточный 

мониторинг. 

2 Подготовка к олимпиаде. Решение задач. 

14. Наглядная геометрия. 2 Задачи на разрезание и
 перекраивание. 

Разбиение 
объекта на части и составление модели. 

15-

16. 

Комбинаторные 

задачи. 

4 Представлениеданных в виде

 таблиц, диаграмм, графиков. 

Выполнение заданий из 
банка PISA,TIMSS. 

17. Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Комплексная работа в форме ВПР. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

 

18. 
Движение

 
и 

взаимодействие 

частиц. Вводный 

мониторинг. 

2 Признаки химических реакций. Работа в 

форме ВПР. 

19. Воздух и его свойства. 2 Работа над текстами по теме. 

Выполнение 
заданий из банка PISA, TIMSS. 

20. Углекислый газ в 
природе и его 

значение. 

2 Работа над текстами по теме. 

21. Вода. Уникальность 
воды. 

2 Работа над текстами по теме. 
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22. 
Почвы и их свойства. 

Промежуточный 
мониторинг. 

2 Выполнение заданий в форме ВПР. 

 
 

23. 

Земля,

 внутренне

е строение Земли. 

Знакомство

 

с 

минералами,

 горно

й породой и рудой. 

2 Работа над текстами по теме. Подготовка к 

ВПР. 

 

24-
25. 

Уникальность

 планет

ы Земля.. 

4 Условия для существования жизни на 

Земле. Свойства живых организмов.

 Выполнение 
заданийиз банка PISA, TIMSS. 

26. Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Работа в форме ВПР. 

Модуль «Основы финансовой грамотности» 
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27. Как появились деньги? 
Вводный мониторинг. 

2 Как   появились   деньги   и   что они 
могут. Решение задач с величинами «цена», 

«кол-во», 
«стоимость». 

28. Деньги в разных 
странах. 

2 Чтение текстов по теме. Решение задач. 

 

29. 
Деньги настоящие

 и ненастоящие. 

2 Понятие «деньги подлинные» и 

«фальшивые». Как их отличить. Сувенирные 

деньги. Работа 
надтекстами по теме. 

 

30. 
Как разумно делать 

покупки? 

Промежуточный 
мониторинг. 

2 Практическая работа. Работа с

 текстом, содержащимданные 

по теме. 

31. Кто такие мошенники? 2 Беседа по теме. Чтение текстов. 

32. Личные деньги. 2 Практическая работа. 

33. Сколько стоит «своё 
дело»? 

2 Понятие «своё дело». Игра 

«Экономические 
загадки». 

34. Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Комплексная работа. 

Тропинка в профессию 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 класс 

Модуль I «Играем в профессии» (33 часа) 
Все работы хороши (2 ч.). Занятия с элементами игры. 
Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в составлении 

целой из разрезанной на части картинки).Конкурс маляров. Игра «Кто потерял свой инструмент», 

конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» (расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас 

(матрос), явше (швея).Игра отгадай пословицы (Без охоты..(нет рыбока), без дела жить-…(только 

небо коптить).Викторина «Угадай профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто 

лекарство отпускает (аптекарь), кто дома строит (строитель). 

Кому что нужно(2 ч.). Дидактическая игра. 
Вводное слово учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и предметы 

соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, повар-кастрюля и 

т.д. 

Оденем куклу на работу (2ч.). Дидактическая игра. 
Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к каждой 

картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, врач, пожарник, 

продавец). 

Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых нарисованы люди 

разных профессий, относительно с изображением инструментов. Необходимо выбрать картинку, 

подходящую для работы. 

Мы строители (2ч.). Занятие с элементами игры. 
Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических фигур, 

конструктора. Физкультминутка. Просмотрм/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель 

грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу 

приносят наши знания. 

Магазин (2ч.). Ролевая игра. 

Мы идем в магазин (2ч.). Беседа с игровыми элементами. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают магазины? 

Кто работает в магазине? Формирование новых знаний. Анализ стихотворений. Игра «Вставьте 

буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». Заведующая, продавец, товаровед, охранник, 
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администратор. Оценка: вежливый, грубый продавец. Итог: как называется профессия людей 

работающих в магазине? 
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Аптека (2ч.).Ролевая игра. 
Организационный момент. Игра. Построение из геометрических фигур здания аптеки. 

Физкультминутка. Просмотрм/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель грузовика из 

спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу приносят 

наши знания. 

Больница (2ч.). Ролевая игра 
Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). Физкультминутка. Просмотрм/ф. 

Игра со счётными палочками. Строим модель скорой помощи. Итог. Что нужно знать, чтобы стать 

доктором. Какую пользу приносят наши знания. 

Какие бывают профессии (2 ч.). Игровой час. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в стихотворении. 

Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…» (например, «Без труда..(не вытянуть 

рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. Итог: о каких профессиях мы 

сегодня узнали? 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч.) Чтение. 
Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия. Обсуждение прочитан- ного. 

Ответы на вопросы. 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер»(3 ч.).Видеоурок. 
Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». Обсуждение 

поступков главных героев. Как бы ты поступил ты в данной ситуациях. Словарная работа. 

В.Маяковский «Кем быть?» (2ч.) Чтение текста. 
Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, рубанок, инженер, 

доктор, конструктор, шофер. 

К.Чуковский «Доктор Айболит» (2ч.) 
Игра-демонстрация, викторина. 

Уход за цветами. (2ч.). Практическое занятие. Профессия «Повар»(2ч.). 

Экскурсия. 
Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой школы. 

Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной столовой. 

Поварята. (2ч).Конкурс-игра. 2 класс 
Модуль II «Путешествие в мир профессий» (34 часа) 

Мастерская удивительных профессий (2ч.). Дидактическая игра. 
Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой- 4 с рисунком, 1 без рисунка и 4 картонных 

круга - тех же цветов). 

Изображения рабочая одежда из выбранных карточек, средства труда, место работы. 

Определить профессии, результат труда человека. 

Разные дома (2ч.).Практическое занятие. 
Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей на несколько групп. 

Выполнить следующее задание:из кубиков построить дома. Игра- соревнование со строительными 

игровыми материалами. Конструирование из настольного конструктора. Итог, награждение. 

Дачный домик (2ч.). Практическое занятие. 
Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо). Выложить аппликацию из цветной 

бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников, награждение. 

Моя профессия (2ч.). Игра-викторина. 
Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебный мешок» (определить на 

ощупь инструменты). Итог. 

Профессия «Врач» (3ч.). Дидактическая игра. 
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«Назови профессии»,  «Кто трудится в больнице». Работа с карточками. 

Больница (2 ч.). Сюжетно-ролевая игра. Доктор «Айболит»(2ч.). Игра 
«Кто нас лечит» (2ч.). Экскурсия в кабинет врача. 

Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованием врача. 
Для чего нужны лекарства. Итог. 

«Магазин» (2ч.). 
«Кто трудится в магазине», сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» (3ч.). Сюжетно-ролевая игра. 
Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра с детским игровым набором 

«Парикмахер». Какие бывают парикмахеры. 

«Все работы хороши – выбирай на вкус!» (2ч.). Игры. 
Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа», 

«трудолюбие». Игра: «Быстро назови». Например: лекарство (врач), машина (шофер). Конкурс 

«мастерицы». Итог: мультимедиа - люди разных профессий. 

Д. Дж.Родари «Чем пахнут ремесла» (2ч.).Инсценировка. 

Профессия«Строитель»(2ч.). Дидактическая игра. 
Дидактическая игра: «Что кому нужно для работы на стройке?». Карточки с изображением 

предметов, орудий труда. Определить названия профессий. Например: 

штукатур - мастерок, машина-шофер. 

Строительный поединок (2ч.). Игра-соревнование. 
Разбить детей на несколько команд. Одна группа строит дома из спичек, другая из спичных 

коробков. Кто быстрее. Подведение итогов. Награждение команд. 

Путешествие в кондитерский цех (3 ч.). Экскурсия. 
Знакомство с профессией кондитера, с оборудованием кондитерской фабрики. Кто работает в 

кондитерской? Мастер-классы. 

«Где работать мне тогда? Чем мне заниматься?» (1 ч.) Классный час. 
Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения Александра Кравченко 

«Честный ответ». Понятие о работах, профессиях. Словарная работа(профессия, специальность, 

классификация). Мультимедиа (изображение профессий: мастер, штукатур, сантехник, каменщик, 

крановщик). Чтение стихов: Г. Машин «Крановщик», С. Баруздин «Плотник», «Архитектор». 

Итог. 

3 класс 
Модуль III «У меня растут года…» (34 часа) Что такое профессия(2ч.). Игровая 

программа. 
Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с пословицами (например, 

«Труд кормит человека, а лень портит..»).Закончить пословицу: «Кто не работает, …… (тот не 

ест). Стихотворения о профессиях. Загадка про предметы, которые используют люди разных 

профессий. Угадать профессии по первой букве.По пословице угадать профессию(например: «Куй 

железо, пока горячо» (кузнец). 

У кого мастерок, у кого молоток (2ч.). Беседа с элементами игры. 
Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием 
«инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне - например, чайник, 

кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта (молоток, напильник, плоскогубцы). Игра: 

«Черный ящик». Дидактическая игра: подбери нужный инструмент к профессии. Итог. 

Разгадывание кроссворд об инструментах. 

Истоки трудолюбия (2ч.). Игровой час. 
Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше назовет 

профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со словами: «Что будет, 

если….». Например, что будет, если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи 

перестанут лечить? Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». 

Домашний помощник (2ч.). Игра-конкурс. 
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Введение в игру. Конкурс «Кто каким делом занят». Дидактическая игра: «Кто чем 

занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение». Сказки о том, как опасна лень 

(В.Пахнов). Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». Конкурс-

эстафета: «Кто быстрее забьёт гвоздь». 

Мир профессий (2ч.). Викторина. 
Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщиков. Вопросы о профессиях. Загадки о 

профессиях. 

Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору профессии). 

Конкурс «Отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. 

Игра «Эрудит» (угадать профессию по первой букве). Например: п (пилот), в (врач). Итог 

награждение лучших игроков. 

Угадай профессию (2ч.). Занятие с элементами игры. 
Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, например: хлеб-хлебороб, 

одежда-портной. Чёрный ящик (определить на ощупь инструменты). Конкурс художников. 

Подведение итогов. 

Какие бывают профессии (2ч.).Занятие с элементами игры. 
Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о профессиях. Конкурс 

угадай профессию. Просмотр мультфильмов о строительных профессиях (столяр, плотник, 

сварщик). Рассказ по кругу. Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс архитекторов. Из 

одинакового числа геометрических фигур составить: дом, машинку и т.д.Итог. 

Куда уходят поезда (2ч.). Занятие с элементами игры. 
Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном транспорте. Викторина об 

истории возникновения паровозов. Игра: «Что изменилось». Загадки о видах транспорта. Ролевая 

игра: «Проводник», «Машинист». Итог. Что нового мы сегодня узнали. 

Моя профессия (2ч). КВН. 
Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры). Разминка (назвать 

инструменты портных, виды одежды, пословицы). Конкурс капитанов. Разрисовщики тканей. 

Демонстрация моделей. Конкурс подарков. Итог. Награждение команд. 

Наши друзья - книги (2ч.). Беседа с элементами игры. Экскурсия в 

сельскую библиотеку. 
Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. Папирус, береста, 

бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с профессиями людей, которые создают 

книги (наборщик, печатник, переплетчик). 

Откуда сахар пришел (2ч.). Беседа. 
Вводное слово. Просмотр фильма. Обсуждение растений, из которых получают сахар. 

Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови профессию» (агроном, тракторист, шофер, 

химик, сахарный завод). Игра от А до Я (назвать профессии на все буквы алфавита). 

«Турнир профессионалов» (2ч.). Конкурс-игра. 
Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве определить профессию, 

например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс «Кинокомедия» (вставить название фильмов). Игра 

«Третий лишний» (программист, закройщик, компьютерщик). Конкурс пантомимы (изобразить 

профессию). Подведение итогов. 

Все профессии нужны, все профессии важны (3ч.). Устный журнал. 
Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях). Поэтическая (чтение стихов 

Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Маяковский «Кем быть?») Художественная (просмотр 

мультимедиа о людях разных профессий). Игра. Дискуссия 

«Объясните пословицу: «Всякая вещь трудом создана». 

Стройка (2ч.). Экскурсия. 
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Вводное слово. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительными объектом. Виды 

строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о профессии. Знакомство со словами: 

бульдозер, экскаватор, подъемный кран и т. д. 

Операция «Трудовой десант» (1ч.). Практикум. 
Вводное слово. Создание двух бригад. Распределение участков между бригадами. Назначение 

ответственных. Техника безопасности. Выполнение работы по уборке территории. Подведение 

итогов. Поощрение. 

Уход за цветами (2ч.).Практика. Кулинарный поединок (2ч.). Шоу-

программа. 
Открытие. Представление команд. Команды: «Веселые поварята», «Чудо-повара». Конкурс-

эстафета «Варим борщ» (собрать набор продуктов, кто быстрее). Конкурс: «А знаете ли вы?», 

«Сладкоежки», «Украсим торт», «Что в мешке». Конкурс-эстафета (надеть фартук, кто быстрее 

нарежет овощи и тд.). Итоги конкурса, награждения команд. 

4 класс 
Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» (34 часа) Любимое дело 

мое - счастье в будущем (2ч.). Классный час, презентация. 
Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка стихотворения С. 

Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, строительное, газетное дело. Задание: 

установить порядок постройки дома, установить порядок создание газеты. Подведение итогов. 

По дорогам идут машины (2ч.). Беседа-тренинг. 
История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии шофёр. Игра 
«Кто самый внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра«Какой это знак». Ролевая игра - 

драматизация «Улица». 

Все работы хороши (2ч.). Игра-конкурс. 
Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, расшифровка слова. Конкурс 

строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра «Кто потерял свой 

инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди лишнее». Итог игры. 

Награждение участников. 

О профессии продавца (2 ч.). Занятие с элементами игры. 
Вступительное слово.Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей промолчать». 

Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра 

«магазин». 

О профессии библиотекаря (2ч.). Беседа с элементами игры. 
Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая книжка». 

Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы библиотекаря. 

Праздник в Городе Мастеров (2ч.). КВН. 
Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие команд. 

Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: 

«Видеоклип», конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: 

«Капитанов». Домашнее задание- сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение. 

Работники издательства типографии (2ч.). Сюжетно-ролевая игра. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). Сюжетно-

ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1-штат редакции (корреспондент, фотограф, художник, 

наборщик). Задание 2–«Вы – редакторы» (отредактировать текст). Задание 3–«Вы – журналисты» 

(написать текст). Задание 4 –«Вы – художники» (выполнение иллюстрации). Итог: люди каких 

специальностей работают над созданием газеты. 

Как проходят вести (2ч.). Экскурсия на почту. 
Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались новости в 

древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи 
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(почтальон, сортировщик почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), телефон (в пер. 

с греч «далеко - пишу»). Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог. 

Веселые мастерские (2ч.). Игра - состязание. 
Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. Знакомство с инструментами 

(пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. Практическое задание – 

сделать кроватку для кукол. Швейная мастерская. Загадки об инструментах. Конкурс: «Пришей 

пуговицу». Подведение итогов. Награждение. 

Путешествие в Город Мастеров (2ч.). Профориентационная игра. 
Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных сфер (человек-

человек, человек-техника, человек -природа, человек - художественный образ, человек - знаковая 

система). Дается задание составить план района, придумать название улиц, заселить дома 

сказочными героями. Например, район «Умелые руки», сказочные жители - Самоделкин, 

Железный Дровосек. 

Строительные специальности (2ч.). Практикум. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать кроссворд. С чего 

начинает работу хороший специалист (с плана или проекта). Игра: «Поможем начальнику стройку 

организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, если строить здание без 

соответствующего плана, почему так важно руководствоваться проектами при строительстве 

здания? 

«Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» (2ч.). 

Игровой 
вечер. 

Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с 

сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская слова 

(чтение и инсценировки). Конкурс-игра: «Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с подушками». Итог. 

Знакомство с профессиями прошлого(2ч.). Конкурс - праздник. 
Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу требуются». 

Информация для любознательных. Знакомство с профессией плотника. 

«Человек трудом прекрасен»(2ч.). Игра-соревнование. 
«Умеешь сам - научи другого» (2ч.). Практикум. 

«Чей участок лучше?» (2ч.). Практикум. 
«Кулинарный поединок» (2ч.). Практикум. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности;

 расширение кругозора о мире профессий;

 заинтересованность в развитии своих способностей;

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии;

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 
деятельности, способность добывать новую информацию из различных источников.

Внеклассная работа способствует накоплению непосредственных жизненных впечатлений 

обучающихся о тех или иных профессиях, что обеспечивает начало формирования 

гражданственного патриотического отношения к среде обитания и проживания и осознанных 

профессиональных интересов, а также построения образа «Я» в конкретной профессии. Таким 

образом, виды деятельности обучающихся носят, прежде всего, поисково-исследовательский, 

проблемный и творческий характер. 

В результате изучения комплексной программы «Тропинка в профессию» 

младший школьник узнает: 
 основные сферы профессиональной деятельности человека; 
 основные понятия, признаки профессий, их значение в обществе; 

 предприятия и учреждения микрорайона, города; 

 основные приёмы выполнения учебных проектов; 
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будет уметь: 
 оперировать основными понятиями и категориями; 

 рассказывать о профессии и обосновывать её значение в обществе; 

 пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной, художественной, 

научно-популярной литературы, СМИ, ИКТ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

комплексной программы «Тропинка в профессию» 
В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, 

умениями и навыками. К ним относятся: 

 когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий;

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью;

 поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по комплексной 

программе «Тропинка в профессию » - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).

2. Познавательные УУД: 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков).

3. Коммуникативные УУД: 
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

 Слушать и понимать речь других.

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог).

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать

им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

(в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Первый уровень результатов (1-й класс)   –   приобретение   социальных знаний. 

Занятия по конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии на 

производство, встречи с людьми разных профессий 
Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного отношения к 

социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», 

«В магазине», «Выпуск классной газеты») 

Третий уровень результатов (4-й класс) – получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых. 
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Личностные результаты: 
У ученика будут сформированы: 
положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на 

помощь людям, в том числе сверстникам; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

У ученика могут быть сформированы: 
стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 
организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ; 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий; 

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами; 

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; контролировать 

выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя); 

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 
оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме; 

ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; проявлять 

инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Ученик научится: 
осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, 

модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений и выводов; 

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 
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использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

Ученик получит возможность научиться: 
сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать 

собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках 

урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: Ученик научится: 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для 

партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения 

задач общения; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи 

партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость 

по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 
оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать понятия, полно 

и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; планировать, 

сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; проявлять 

инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты: 
Знает: 

Основные сферы профессиональной деятельности человека; 

Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; Предприятия и 

учреждения населенного пункта, района; 

Основные приемы выполнения учебных проектов. 

Умеет: 
Оперировать основными понятиями и категориями; 
Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на некоторые 

конкретные жизненные ситуации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Модуль I «Играем в профессии» (33 часа) 
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1 класс 
Модуль II «Путешествие в мир профессий» (34 часа) 
 

№ тема Кол-во 

часов 

форма проведения 

1-2 «Все работы хороши» 2 занятие с элементами игры- 
видеознакомства 

3-4 «Кому, что нужно» 2 дидактическая игра 
беседа 

5-6 «Оденем куклу на работу, 

едем 
на работу» 

2 занятие с элементами игры 
беседа 

7-8 «Мы строители» 2 занятие с элементами игр 

видеознакомства 

9-10 «Магазин» 2 Знакомство с атрибутами, 
ролевая игра 

11-12 «Мы идем в магазин» 2 Экскурсия. Ролевая игра 

13-14 «Аптека» 2 Знакомство с атрибутами, 
ролевая игра 

15-16 «Больница» 2 Знакомство с атрибутами, 
ролевая игра 

17-18 «Какие бывают профессии» 2 Видеознакомство, игровой час 

19-20 С.Михалков «Дядя Степа» 2 Чтение, беседы,викторины 

21-22-

23 

«Дядя Степа-милиционер» 3 Экскурсия, видеоурок, 

встреча 
с работником полиции 

24-25 В.Маяковский «Кем быть?» 2 Чтение, беседа, обсуждение 
«Кем я хотел бы быть?» 

26-27 К.Чуковский «Доктор Айболит» 2 Игра-демонстрация, викторина 

28-29 Уход за цветами 2 практика 

30-31 Профессия повар 2 Экскурсия, видеоурок, 
викторина 

32-33 «Поварята» 2 практикум 

2 класс 
№ тема Кол-во 

часов 

форма проведения 

1-2 Мастерская удивительных 
профессий «Все работы хороши» 

2 Занятие с элементами игры 

3-4 «Разные дома» 2 Конструирование 

5-6 «Дачный домик» 2 Аппликация 

7-8 «Моя профессия» 2 Игра-викторина 

9-10-

11 

«Профессия «Врач» 3 Занятие с элементами игры, 
приглашение врача 

12-13 «Больница» 2 Сюжетно-ролевая игра 

14-15 Доктор «Айболит» 2 Сюжетно-ролевые игры, 
просмотр мультфильма 

16-17 «Кто нас лечит» 2 Экскурсия в медицинский 
пункт 

18-19 «Магазин» 2 Сюжетно-ролевая игра, 
просмотр мультфильма 
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20-21- «Парикмахерская» 3 Сюжетно-ролевая игра 
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22    

23-24 «Все работы хороши – выбирай 

на 
вкус!» 

2 Сюжетно-ролевая игра 

25-26 Дж. Родари«Чем пахнут ремесла» 2 Работа с текстами, 
инсценировка 

27-28 Профессия «Строитель» 2 Дидактическая игра 

29-30 Строительный поединок 2 Игра-соревнование 

31-32- 
33 

Путешествие в кондитерский цех 3 Экскурсия. Мастер-классы. 

34 «Где работать мне тогда? Чем 

мне заниматься?» 

1 Инсценировка стихотворения 

Александра  Кравченко 
«Честный ответ», 

мультимедиа. 

Модуль III« У меня растут года…» (34 часа) 3 класс 

№ тема Кол-во 

часов 

форма проведения 

1-2 «Что такое профессия» 2 игровые программы, проект 

3-4 «У кого мастерок, у кого молоток» 2 беседа   с   элементами игры, 
конкурс 

5-6 «Истоки трудолюбия» 2 игровой час 

7-8 «Домашний помощник» 2 игра-конкурс, сочинение 

9-10 «Мир профессии» 2 Викторина, ролевая игра 

11-12 «Угадай профессии» 2 занятие с элементами  игры 

13-14 «Какие бывают профессии» 2 занятие с элементами  игры 

15-16 «Куда уходят поезда» 2 занятие с элементами  игры 

17-18 «Моя профессия» 2 КВН, проект 

19-20 «Наши друзья-книги» 1 Экскурсия в сельскую 
библиотеку 

20-21 «Откуда сахар пришел» 2 Презентация, беседа 

22-23 «Турнир профессионалов» 2 конкурс-игра 

24-25- 
26 

«Все профессии нужны, все 
профессии важны» 

3 Устный журна7 

26-28 «Строим дом» 2 Экскурсия, конструирование 

29 Операция« Трудовойдесант» 1 практикум 

30-31 «Уход за цветами» 2 практикум 

32-33 «Кулинарный поединок» 2 шоу-программ, проект 

Модуль IV«Труд в почете любой, мир профессий большой» (34 часа) 4 класс 

№ тема Кол-во 

часов 

форма проведения 

1-2 «Любое дело - моё счастье в 

будущем» 

2 классный час, презентация, 

работа в группах 

3-4 «По дорогам идут машины» 2 беседы - тренинг 

5-6 «Все работы хороши» 2 игра-конкурс 

7-8 «О профессии продавца» 2 беседа-тренинг 

9-10 «О профессии библиотекаря» 2 беседа с элементами игры 

11-12 «Праздник в городе Мастеров» 2 КВН 

13-14 «Работники издательства и 
типографии» 

2 Экскурсия в типографию, 
ролевая игра 
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15-16 «Как приходят вести» 2 Экскурсия на почту 
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17-18 «Веселые мастерские» 2 Игра - состязание 

19-20 «Путешествие в Город Мастеров» 2 профориентации - игра 

21-22 «Строительные специальности» 2 Практикум, защита проекта 

23-24 «Время на раздумье не теряй, 

с 
нами вместе трудись и играй» 

2 Игровой вечер 

25-26 «Знакомство с промышленными 
профессиями» 

2 Конкурс-праздник 

27-28 «Человек трудом красен» 2 Игра-соревнование 

29-30 «Умеешь сам -научи другого» 2 Практикум 

31-32 «Чей участок лучше» 2 Практикум 

33-34 «Кулинарный поединок» 2 Практикум 

Подвижные игры   1-4 классы 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 

подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних 

людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 
Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к проведению 

гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. 

Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 
Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами спортивных и подвижных игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности

  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 должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

—становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

—формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во 

время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

— проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
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—уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

—стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

—проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 

использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

— устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

— сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки; 

— выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

— воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

— высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

— управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя; 

— обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

регулятивные УУД: 

— выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

— выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

— проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты 
К концу обучения обучающийся научится: 

— приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

— соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

— выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

— анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

— играть в подвижные игры с общеразвивающей направленность. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

№ Наименование Часов Виды деятельности Виды, 



197 

 

п
/п 

разделов и
 тем 

программы 

изучен
ия 

 форм
ы 

контроля 

всего   

1

. 

Режим

 дн

я школьника 

2 Бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью; Познавательные 

интересы, активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании; Признание 

индивидуальности каждого человека; 

Проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности. 

Устны

й опрос 

2
. 

Техника 

безопасности

 пр

и выполнении 

физических 

упражнений. 

1 Бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью; Познавательные 

интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в 

познании; Признание индивидуальности 

каждого человека; Проявление сопреживания, 

уважения и доброжелательности. 

Устны
й опрос 

3

. 

Техника 

безопасности

 пр

и выполнении 

проведении игр. 

1 Бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью; Познавательные 

интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в 

познании; Признание индивидуальности 

каждого человека; Проявление 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности. 

Устны

й опрос 

. Музыкально- 

сценическая игра 

22 Бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью; Познавательные 

интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в 

познании; Признание индивидуальности 

каждого человека; Проявление 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности. 

Соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) 

Устны

й опрос 

5 Упражнения

 с

о скакалкой 

7 Бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью; Познавательные 

интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в 

познании; 

Признание индивидуальности каждого 

человека; Проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности. 

Устны

й опрос 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ

 П
О 

33  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 

подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних 

людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 
Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к проведению 

гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. 

Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 
Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами спортивных и подвижных игр. 

Планируемые результаты 
освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека. 

Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 

Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

Представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре. 

Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни. 

Регулятивные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Способы организации рабочего места. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий. 
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Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и анализировать технику 

выполнения упражнений, давать объективную оценку технике выполнения упражнений на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Познавательные результаты 

Формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной 

форме 

Формирование действия моделирования нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Осмысление самостоятельного выполнению упражнений в оздоровительных 

формах занятий. 

Осознание важности занятий плаванием. 

Осознание важности самостоятельного выполнения дыхательных упражнений Осознание 

важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. Коммуникативные 

результаты 

Участие в диалоге на занятиях. Умение слушать и понимать других. 

Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и группах 

Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений 

Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

занятия, владение специальной терминологией. 

Предметные результаты 

2 класс 
«Ученик научится» «Ученик получит возможность 

научится» 

– характеризовать содержательные 

основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, 

формированием качеств личности и 

профилактикой вредных 

привычек; 

– разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и 

• представлять игры как средство 

укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных 

заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры 

и элементы соревнований, осуществлять их 
– самостоятельно проводить занятия по 
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недели; 
– руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды 

в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

– руководствоваться правилами 

оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, 

спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

– составлять комплексы физических 

упражнений 

оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных 

особенностей и возможностей 

собственного организма; 

– классифицировать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности, 

планировать их последовательность 

и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению 
здоровья и развитию физических качеств; 

обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, 

соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с 

разной целевой 

направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила 

(технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности 

в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

3 класс 

«Ученик научится» «Ученик получит возможность 

научится» 

– формировать представления и знания 

о влиянии занятий по бадминтону 

на здоровье человека 

– планировать и организовать 

соревнования по бадминтону. играть в 

бадминтон по упрощенным правилам. 

– выполнять упражнения для развития 

силы кисти. 

продолжит формирование представлений 

о правилах встречные эстафеты безопасности 

и поведения при занятиях по бадминтону 

– осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 
– выполнять тестовые упражнения для 

– планировать и организовать 

соревнования по бадминтону. по бадминтону 

– обобщать знания и умения; повторить 

разученные ранее 

- выполнять упражнения с ракеткой 

правой и левой рукой. 

- выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского уровня индивидуального 

развития основных физических 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

– выполнять технико-тактические 

действия национальных игры в условиях 

учебной и игровой деятельности; видов 

спорта; 
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оценки качеств. 
– выполнять основные технические 

действия и приемы 

– выполнять комплексы упражнений по 

профилактике 

– выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных 

физических показателях здоровья; качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений 

- проводить восстановительные 
мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного 

массажа 

– выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений 

определять признаки положительного 

влияния занятий 

формировать знания о разнообразии игры 

в бадминтон, физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать 

укрепить 

уверенность детей в своих спортивных 

связь между развитием физических качеств 

и основных систем способностях организма; 

4 класс 
«Ученик научится» «Ученик получит возможность 

научится» 

– формировать представления и знания 

о влиянии занятий 

– планировать и организовать 

соревнования по бадминтону. 

- играть в бадминтон по упрощенным 

правилам. 

– выполнять упражнения для развития 

силы кисти. 

продолжит формирование представлений 

о правилах встречные эстафеты безопасности 

и поведения при занятиях по бадминтону 

– осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

– выполнять тестовые упражнения для 

оценки качеств. 

– выполнять основные технические 

действия и приемы 

– выполнять комплексы упражнений по 

профилактике 

– выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных 

физических показателях здоровья; качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений) 

– планировать и организовать 

соревнования по бадминтону. по бадминтону 

– обобщать знания и умения; повторить 

разученные ранее 

- выполнять упражнения с ракеткой 

правой и левой рукой. 

- выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского уровня индивидуального 

развития основных физических 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

– выполнять технико-тактические 

действия национальных игры в условиях 

учебной и игровой деятельности; видов 

спорта; 

проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного 

массажа 

– выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений 

определять признаки положительного 

влияния занятий на здоровье человека 

- формировать знания о разнообразии 

игры в бадминтон, физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и 

основных систем способностях организма 

-укрепить уверенность детей в своих 

спортивных; 
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Воспитательные результаты Первый уровень результата 

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания. 

Второй уровень результата 
• формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни 

вообще. 

Третий уровень результата 
• регулярные занятия спортом; систематические оздоровительно- закаливающие 

процедуры; участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2-4 класс 

№

 п/п 

Наименование 

разделов и

 тем 

программы 

Часов 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля всего 

1

. 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

1 Соблюдение правил 

здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной)

 

 Техника 

безопасности.

 Просмот

р 

Устный 

опрос 

2

. 

Основы 

теоретических знаний. 

1 Лекция о здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об 

основных 

условиях и способах 

укрепления здоровья; 

Устный 

опрос 

3

. 

ОФП 16 Развитие двигательных 

качеств учащихся, специальных 

умений 

Устный 

опрос 

4

. 

Подвижные игры 16 Подвижные игры. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Устный 

опрос 

ОБЩЕЕ

 КОЛИЧЕСТВ

О ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
1-2 класс 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа содержит 4 блока: 

«Буквы» - 14 ч. 
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Речь и ее значение в жизни. Устная и письменная речь. Особенности устной речи. 

Классификация звуков. Смыслоразличительная функция звуков. 

«Слова» - 16ч. 
Слово. Его значение. Роль слова в устном речевом общении. Слова синонимы. 

Слова антонимы. Слова омонимы. Родственные слова. 

«Предложения» - 18ч. 
Культура речи. Вежливые слова: слова - изменения, слова - просьбы, слова — 
приветствия. Скороговорки. Пословицы. 

«Текст» - 18ч. 
Текст. Отличие текста от простых предложений. Коллективное составление текста по заданной 

теме, сюжетным картинкам. Творческое дополнение предложений. 

Планируемые результаты 
освоения курса внеурочной деятельности 
Изучение курса формирует универсальные учебные действия: Личностные результаты: 

Личностные УУД 

общее представление о мире: 

осознание языка как основного средства общения межу людьми; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

понимание богатства и разнообразие языковых средств для выражения чувств и мыслей. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД 

речевая компетенция — умение правильно вести диалог; 

работая в парах (быть лидером и исполнителем), уметь договариваться, прийти к общему 

выводу; 

выражать свои мысли с соответствием возрасту полнотой и точностью; 

языковая компетентность — фонетическое произношение и различие на слух всех звуков 

русского языка, соблюдение правильного ударения в словах; 

применять основные графические изображения слога, слова, предложения; употреблять в своей 

речи слова синонимы. антонимы, многозначные слова; расширять словарный запас младшего 

школьника; 

социокультурная осведомленность — элементарные знания из истории русского языка. 

некоторых детских персонажей, детские стихи, загадки; 

Познавательные УУД 

моделировать различные языковые единицы (слог, слово, предложение); 

уметь сравнивать языковые явления русского языка на уровне букв, слов, предложений; 

использовать на доступном уровне логистические приемы мышления (анализ, классификация, 

обобщение, сравнение); 

выделять существенную информацию из прочитанного; уметь строить рассуждения; 

Регулятивные УУД 

адекватно воспринимать оценку учителя, одноклассников; корректировать свою работу 

(вносить изменения, исправления); составлять план работы под руководством учителя; 

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения «что я 

знаю?» и «что еще не известно»; 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№/

п 

Тема занятия Кол—во часов 
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Буквы — 14 часов 

1 Устная и письменная речь. 2 

2 Особенности устной речи. 2 

3 В мире звуков и тишины. 2 

4 Звуки бывают разные. 2 

5 К тайнам звуков и букв. 2 

6 В гости к Алфавиту. 2 

7 В гости к Алфавиту. 2 

Слово — 16 часов 

1 В страну слов. Знакомство со слогом. 2 

2 Что на что похоже. 2 

3 Тайна волшебных слов. 2 

4 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 2 

5 Слова — родственники. 2 

6 Чудесные превращения слов. 2 

7 Слова играют в прятки. 2 

8 Загадки. 2 

Предложение — 18 часов 

1 Культура речи. 2 

2 Поговорки. 2 

3 Скороговорки. 2 

4 Экскурсия в школьную библиотеку 2 

5 Конкурс «говорунов». 2 

6 Предложение или слово? 2 

7 Учимся составлять предложения. 2 

8 Учимся составлять предложения по картине. 2 

9 «Путаница» 2 

Текст-18 часов 

1 Экскурсия в парк. Голоса природы. 2 

2 Учимся рассуждать. Моя любимая игрушка. 2 

3 Учимся рассуждать. Мое домашнее животное. 2 

4 Текст. 2 

5 Опорные слова текста. 2 

6 Название текста. 2 

7 Пересказ текста. 2 

8 «Путаница». 2 

9 Экскурсия в районную библиотеку. 2 

Волейбол 

3-4 класс 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «Волейбол» предназначена для учащихся 3–4 классов. Данная программа составлена 

в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение занятий 

по 1 часу в неделю (34 часаов в год). Программа построена на основании современных научных 

представлений о физиологическом и психологическом развитии ребёнка этого возраста, 

раскрывает особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

Волейбол (англ. volleyball – отбивать мяч на лету) – игра с мячом двух команд по 6 
человек на площадке 18×9 м, разделённой пополам сеткой. 

Цель игры – ударом рук по мячу переправить его на сторону соперника так, чтобы тот не мог 

возвратить мяч обратно, не нарушая правил. 
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Команда должна переправить мяч сопернику, использовав не более трёх ударов. 

При этом игрок не может ударить по мячу два раза подряд. 

Задачи игроков – в соответствии с правилами направить мяч над сеткой и приземлить его на 

стороне соперника (в пределах границ площадки) или заставить соперника совершить ошибку. 

Занятие по волейболу состоит из трёх взаимосвязанных и в то же время относительно 

самостоятельных частей: а) подготовительной (разминка); б) основной; в) заключительной. 

Подготовительная часть (разминка) обеспечивает оптимальную эластичность связок, 

сухожилий, мышц, подвижность звеньев двигательного аппарата и функциональное врабатывание 

систем организма. 

Примерное содержание подготовительной части занятия: 

1. Ходьба в колонне по одному: 

 обычная в сочетании с выполнением упражнений для рук (круговые движения 
руками в плечевых суставах с большой амплитудой, сжимание и разжимание пальцев рук, 

сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями);

 на носках; на внешней и внутренней стороне стоп;

 в полуприседе, в приседе.
2. Медленный бег в колонне по одному (1,5–2 мин): лицом вперёд; приставными 

шагами левым и правым боком вперёд; спиной вперёд; «змейкой». 

3. Ходьба в сочетании с выполнением упражнений на восстановление дыхания. 

4. Общеразвивающие и специальные подготовительные упражнения. 

5. Прыжковые упражнения: прыжки вверх со взмахом рук; прыжки вверх из упора 

присев; прыжки на одной ноге и на обеих ногах от одной лицевой линии волейбольной 

площадки до другой лицом вперёд, боком и спиной вперёд; с поворотом на 180°. 
Методическое указание: координационная структура некоторых упражнений, выполняемых в 

подготовительной части, должна быть сходной с двигательными действиями, включёнными в 

основную часть занятия. 

В основной части решаются следующие задачи: 

 обучение технике и тактике игры, их закрепление и совершенствование;

 формирование умений применять технико-тактические действия в двусторонней

игре; 

 развитие физических способностей.

В начале основной части занятия изучается новый учебный материал. 
Закрепление и совершенствование технических приёмов и тактических действий 

осуществляется в середине и в конце основной части урока. 

Чтобы хорошо и быстро освоить новые, особенно сложные движения и избежать появления 

ошибок, рекомендуется в техническую подготовку включать подготовительные и подводящие 

упражнения. Эти упражнения надо выполнять перед началом освоения новых движений. 

Упражнения на совершенствование технических приёмов следует выполнять в парах, во 

встречных колоннах, с перемещением в противоположную колонну. 

Целенаправленное развитие физических способностей осуществляется на уроках в следующей 

последовательности: вначале скоростные, скоростно-силовые, координационные упражнения, 

затем силовые упражнения и упражнения на выносливость. 

В связи с тем, что учащиеся не всегда с удовольствием выполняют некоторые учебные задания, 

связанные с многократным повторением однообразных двигательных действий, целесообразно 

организовывать их выполнение в игровой и соревновательной форме (подвижные игры, эстафеты, 

игровые задания, соревнования – кто лучше, точнее, быстрее). 

Занятие рекомендуется заканчивать двусторонней учебно-тренировочной игрой. 
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Перед двусторонней игрой учитель распределяет учащихся на команды в зависимости от 

уровня их подготовленности. В старших классах судьи назначаются из числа занимающихся. При 

необходимости следует останавливать игру, давать соответствующие корректировочные указания, 

задания по тактике игры, по использованию технических приёмов, разучиваемых на уроке, 

обращать внимание на допускаемые учащимися ошибки. 

В заключительной части занятия подводят итоги, отмечают положительные моменты и 

допущенные недочёты, дают задание для самостоятельной работы. 

Для лучшего и более быстрого усвоения материала занимающимся целесообразно давать 

домашние индивидуальные задания: 

 по физической подготовке (упражнения для развития силовых, скоростных и 
скоростно-силовых способностей);

 по технической подготовке (упражнения в передачах, подаче, нападающем 

ударе);

 по тактической подготовке (изучение тактики по игровым функциям, решение 
тактических задач).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 
далее самостоятельно;

 проговаривать последовательность действий;
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 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 
работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность;

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала;

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную

оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всей команды;

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и

понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и
малых группах. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски 

занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия;

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование, 3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Перемещения 8 

2 Верхняя передача 6 

3 Нижняя передача 6 

4 Верхняя прямая подача с середины площадки 4 

5 Приём мяча 3 

6 Подвижные игры и эстафеты 7 

7 Физическая подготовка в процессе занятия  

 Итого 34 часа  

Тематическое планирование, 4 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 

1 Индивидуальные тактические действия в защите 8 

2 Закрепление техники верхней передачи 6 

3 Закрепление техники нижней передачи 6 
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4 Верхняя прямая подача 4 

5 Закрепление техники приёма мяча с подачи 3 

6 Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра 7 

7 Физическая подготовка в процессе занятия  

 Итого 34 часа  

Хоровое пение 1-4 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в органичном 

единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает решение следующих 

задач: 

1. Певческая установка 
0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя или 

стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не следует 

задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших пределах 

двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое звучание 

происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 
Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой практике широко 

распространён брюшной тип дыхания. Современная методика воспитания голоса свидетельствует 

о том, что певцы всех возрастов пользуются смешанным типом, при этом у одних расширяется 

живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит 

много индивидуальных особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне- 

физиологические признаки дыхания. 

Практикой выработаны три основных правила по формированию певческого дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую 

свечу). 

С приёмами   дыхания   дети   знакомятся   без   пения,   по   знаку   педагога. 

Певческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью дыхательных 

упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не только физиологически 

верно организует певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию 

дыхательной функции. 

Вдох через нос стимулирует использование при голосообразовании головного резонатора, а это 

служит показателем правильной работы гортани, что способствует раскрепощению челюсти. 

Навык брать дыхание через нос при пении упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении 

песен пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится почти 

незаметным и в то же время полноценным. 

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровье-оберегающую функцию 

(общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха, 

которое 

вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается 

протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей 

делать 

достаточно глубокий, но спокойный вдох. Ученики должны знать, что при 

небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к 

неровному и напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте звука. 

Для развития навыка продолжительного выдоха следует предложить детям петь на 
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одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. Также учащимся объясняется, что место, 

где надо брать дыхание, называется цезурой и имеет обозначение V. 

3. Артикуляционные задачи. 
Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных зависит 

умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком. Педагог обязан знать 

артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением голосового аппарата. 

При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта раскрывается широко, 

глотка становится узкой. Педагог использует упражнения для раскрепощения голосового аппарата 

(см. литературу), освобождая его от зажатости напряжения. Звук «а» требует округлённости 

звучания. Гласный «о» близок к «а», но более затемнён по тембру. 

Глоточная полость округлой формы и несколько более расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует нахождению так 

называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной громкостью из-за узости формы 

рта при пении. Педагог использует в работе над «и» приёмы для устранения тусклости и глухости 

звучания голоса. 

При обучении детей вокальным навыкам следует начинать работу с гласной «у», при 

исполнении которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот гласный 

способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт возможность детям легче и 

быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В упражнениях порядок гласных 

изменяется в связи с поставленной задачей. 

Педагог обязан знать о факторе взаимовлияния гласных: если первый гласный своими 

качествами воздействует на последующие, то и свойства последующих, в свою очередь, 

передаются первым. 

В работе над гласными следует: 

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во рту 

создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование йотированных 

гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится позади гласной: ай, ой, ий; 

г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью артикуляционного 

аппарата. 

Важная задача для педагога - научить детей связному и отчётливому исполнению гласных в 

сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. Чёткость произношения 

согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нёба. 

Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика 

языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются 

при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные оказывают большое 

влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). 

Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой вялости - 

слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных пояснений в отношении 

механики образования гласных и согласных звуков. 

4. Выработка подвижности голоса. 
Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и чёткой 

дикции. Подвижность или гибкость голоса- искусство исполнения произведения с необходимыми 

отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением или ослаблением 

звучности. 

В работе над подвижностью должна соблюдаться постепенность: прежде чем петь упражнения 

и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в умеренном 
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темпе и с умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. 
Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с примарных 

звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии голосового аппарата. 

Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить примарные звуки, которые дети 

поют правильно в интонационном отношении и с помощью упражнений расширять эту зону, 

исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. 

Следует следить за звучанием детского голоса – если дети поют форсированным, крикливым 

звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует избегать такого пения. 

6. Развитие чувства метроритма. 
Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений (см. 

литературу) или приёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном репертуаре. 

Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет выявления трудностей. 

Соответственно составляется план по преодолению таких трудностей и подбираются 

специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения. 
Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить кульминационные 

зоны. 

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные исполнительские 

задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество показа песни самим 

учителем. 

8. Работа над чистотой интонирования. 
В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует заранее 

подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является пение без 

сопровождения. Применяется упрощённый аккомпанемент с обязательным проигрыванием 

основной мелодической темы. 

Для создания условий наилучшего интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. 

Работа над трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и 

решается с помощью специальных тренировочных упражнений. Следует использовать пропевание 

мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля. 
В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить 

громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному артикулированию. Чувство 

ансамбля воспитывается путём решения задач одновременного начала и окончания пения. 

Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые тембры, 

уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры. 
Педагог должен научить ребёнка пользоваться фонограммой. Обучение осуществляется 

сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение 

под фонограмму - заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате обучения пению в вокальной студии воспитанник должен: 

знать, понимать: 

- строение артикуляционного аппарата; 
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- особенности и возможности певческого голоса; 
- гигиену певческого голоса; 

- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

- основы музыкальной грамоты; 

- различные манеры пения; 

- место дикции в исполнительской деятельности. 

уметь: 

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч, 

использовать «цепное» дыхание; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое Хоровое звучание 

своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

- уметь делать распевку; 

- к концу года спеть выразительно, осмысленно свою партию. 

- соблюдать певческую установку; 

- понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание); 

- жанры вокальной музыки; 

- произведения различных жанров; 

- великих вокалистов и хоровых коллективов России и мира; 

- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

- точно повторить заданный звук; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- правильно показать самое красивое звучание голоса; 

- петь чисто и слаженно в унисон; 

- петь чисто и «держать» свою партию в двухголосном исполнении 

- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- характеризовать выступления хоров 

- использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

- работать в сценическом образе; 

- принимать активное участие в творческой жизни хорового коллектива 

- основные типы голосов; 

- жанры вокальной музыки; 

- типы дыхания; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- особенности многоголосого пения; 
- обоснованность сценического образа. 

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

- принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ пп Разделы Кол-

во 
часов 

Кол-

во 
часов 

Кол-

во 
часов 

Кол-

во 
часов 

1 Вводное занятие. 1 1 1 1 
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2 Охрана голоса. 2 2 2 2 

3 Певческая установка 2 2 2 2 

4 Звукообразование. Музыкальные штрихи. 2 2 2 2 

5 Дыхание. 2 2 2 2 

6 Дикция и артикуляция 2 2 2 2 

7 7 Ансамбль. Элементы двухголосия 4 4 4 4 

8 Музыкально-исполнительская работа 4 4 4 4 

9 Ритм 1 2 2 2 

10 Сценическое движение 4 4 4 4 

11 Работа над репертуаром 4 4 4 4 

12 Концертная деятельность 4 4 4 4 

13 Творческие отчёты 1 1 1 1 
 Всего 135 часов 33 34 34 34 

 

Внеурочная деятельность «Театр в школе»   Содержание курса 

1 класс 

Вводное занятие. Азбука театра 
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Игра 

на знакомство. «Разрешите представиться» - умение представить себя публике. Театр как вид 

искусства. Правила поведения в театре. Театральный этикет. Игры 

«Мы идём в театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др. 

Театральное закулисье 
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные профессии. 

Театральные игры. Сценический этюд «Профессии театра…» 

Посещение театра 
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр спектакля онлайн (в 

записи). Обсуждение. Игры, викторины. 

Культура и техника речи. Художественное чтение 
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного 

аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение. Слушание 

сказок, стихов, басен. Проигрывания-импровизации народных праздников, игр, сказок. 

Основы актёрской грамоты 
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в 

актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного внимания: 

«Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на развитие слухового 

внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает – не летает», 

«Хлопки», «Воробей – ворона» и др. Развитие фантазии на основе реальных образов природы. 

Упражнения на подражание голосам животных и птиц. Озвучивание русской народной сказки 

«Теремок» 

Театральные игры 
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Язык жестов, движений и чувств. 

Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх («Я дерево, цветок, 

листик, шишка, раковина и т.д.», , игры-перевёртыши, игры в теневой театр и др.). Обыгрывание 

бытовых ситуаций из детских литературных произведений. 

Ритмопластика. Сценическое движение 
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, 

двигательные возможности, проблемы и ограничения. Понятия: круг, колонна, линия (шеренга), 

быстро, медленно, умеренно. Упражнения на развитие двигательных способностей (ловкость, 

гибкость, подвижность, выносливость), на равновесие, координацию в пространстве. 

Произношение текста в движении. Пластическая 
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импровизация на музыку разного характера. Участие в играх и упражнениях на развитие 

пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений). 

Актёрский практикум. Работа над постановкой. 
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление сюжета, выделение 

основных событий. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по ролям. 

Этюдные репетиции на площадке. Репетиции отдельных картин в разных составах. Сводные 

репетиции. Генеральная репетиция. 

Итоговая аттестация 
Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятий. Подведение итогов. 

2 класс 

Вводное занятие. Азбука театра 
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Игра 

на знакомство. «Разрешите представиться» - умение представить себя публике. История 

возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Правила поведения в театре. 

Театральный этикет. Тест «Какой я зритель». Игры «Мы идём в театр», «Одно и то же по-

разному», викторины и др. 

Театральное закулисье 
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные профессии: актёр, 

сценарист, декоратор, гримёр и др. Театральные игры. Сценический этюд «Профессии театра…» 

Посещение театра 
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр спектакля онлайн (в 

записи). Обсуждение. Игры, викторины. 

Культура и техника речи. Художественное чтение 
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного 

аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение, громкость 

и отчётливость речи. Знакомство с детским фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, 

пословицы и др.). Слушание сказок, стихов, басен. Проигрывания-импровизации народных 

праздников, игр, сказок. 

Основы актёрской грамоты 
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в 

актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного внимания: 

«Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на развитие слухового 

внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает – не летает», 

«Хлопки», «Воробей – ворона» и др. Развитие фантазии на основе реальных образов природы. 

Упражнения на подражание голосам животных и птиц. Упражнения на звукоподражание: шелест 

листьев, травы, шум морских волн, шум дождя, капель, гром и др. Озвучивание русской народной 

сказки «Зимовье зверей» 

Театральные игры 
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык 

жестов, движений и чувств. Участие в играх-инсценировках, играх- превращениях, сюжетных 

играх («Я дерево, цветок, листик, шишка, раковина и т.д.», , игры-перевёртыши, игры в теневой 

театр и др.). Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений. 

Ритмопластика. Сценическое движение 
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, 

двигательные возможности, проблемы и ограничения. Понятия: точка зала (сцены), круг, колонна, 

линия (шеренга), быстро, медленно, умеренно. Упражнения на развитие двигательных 

способностей (ловкость, гибкость, подвижность, выносливость), на равновесие, координацию в 

пространстве. Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая 

импровизация на музыку разного характера. Участие в играх и упражнениях на развитие 

пластической выразительности (ритмичности, 
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музыкальности, координации движений). Работа над жестами (уместность, выразительность). 

Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча и пр.) 

Актёрский практикум. Работа над постановкой. 
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление сюжета, выделение 

основных событий. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по ролям. 

Упражнения на коллективную согласованность действий. Этюдные репетиции на площадке. 

Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций и элементов 

костюмов. Сводные репетиции. Генеральная репетиция. 

Итоговая аттестация 
Показ спектакля,   инсценировок   или   проведение   мероприятий.   Обсуждение. 

Рефлексия. Подведение итогов. 

3 класс 

Вводное занятие. Азбука театра 
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Игра 

на знакомство. «Разрешите представиться» - умение представить себя публике. История 

возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Общее представление о видах и жанрах 

театрального искусства. Театральный этикет. Игры «Мы идём в театр», «Одно и то же по-

разному», викторины и др. 

Театральное закулисье 
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные профессии: актёр, 

режисёр, сценарист, декоратор, гримёр и др. Творческие задания и театральные игры. 

Сценический этюд «Профессии театра…» 

Посещение театра 
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр спектакля онлайн (в 

записи). Обсуждение. Игры, викторины. 

Культура и техника речи. Художественное чтение 
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного 

аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение, громкость 

и отчётливость речи. Проигрывания-импровизации народных праздников, игр, сказок. 

Организация «художественного события». 

Основы актёрской грамоты 
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в 

актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного внимания: 

«Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на развитие слухового 

внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает – не летает», 

«Хлопки», «Воробей – ворона» и др. Развитие фантазии на основе реальных образов природы. 

Упражнения на подражание голосам животных и птиц. Упражнения на звукоподражание: шелест 

листьев, травы, шум морских волн, шум дождя, капель, гром и др. Упражнения «Угадай шумы», 

«Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др. 

Театральные игры 
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык 

жестов, движений и чувств. Участие в играх-инсценировках, играх- превращениях, сюжетных 

играх («Я дерево, цветок, листик, шишка, раковина и т.д.», , игры-перевёртыши, игры в теневой 

театр и др.). Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений. 

Ритмопластика. Сценическое движение 
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Понятия: точка зала (сцены), круг, колонна, линия 

(шеренга), быстро, медленно, умеренно. Упражнения на развитие двигательных способностей 

(ловкость, гибкость, подвижность, выносливость), на равновесие, координацию в пространстве. 

Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Участие в играх и 

упражнениях на развитие пластической 
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выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений). Работа над жестами 

(уместность, выразительность). Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча и пр.). 

Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданной музыкой, темпо-ритмом : 

«Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как 

медведь». 

Актёрский практикум. Работа над постановкой. 
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление сюжета, выделение 

основных событий. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по ролям. 

Упражнения на коллективную согласованность действий. Этюдные репетиции на площадке. 

Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций и элементов 

костюмов. Сводные репетиции. Генеральная репетиция. 

Итоговая аттестация 
Показ спектакля,   инсценировок   или   проведение   мероприятий.   Обсуждение. 

Рефлексия. Подведение итогов. 

4 класс 

Вводное занятие. Азбука театра 
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Игра 

на знакомство. «Разрешите представиться» - умение представить себя публике. История 

возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Общее представление о видах и жанрах 

театрального искусства. Театральный этикет. Игры «Мы идём в театр», «Одно и то же по-

разному», викторины и др. 

Театральное закулисье 
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные профессии: актёр, 

ежиссер, сценарист, декоратор, гримёр и др. Творческие задания и театральные игры. Сценический 

этюд «Профессии театра…» 

Посещение театра 
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр спектакля онлайн (в 

записи). Обсуждение. Написание эссе «Мои впечатления». 

Культура и техника речи. Художественное чтение 
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного 

аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение, громкость 

и отчётливость речи. Проигрывания-импровизации народных праздников, игр, сказок. 

Организация «художественного события». 

Основы актёрской грамоты 
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в 

актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного внимания: 

«Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на развитие слухового 

внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает – не летает», 

«Хлопки», «Воробей – ворона» и др. Развитие фантазии на основе реальных образов природы. 

Упражнения на подражание голосам животных и птиц. Упражнения на звукоподражание: шелест 

листьев, травы, шум морских волн, шум дождя, капель, гром и др. Упражнения «Угадай шумы», 

«Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др. 

Театральные игры 
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык 

жестов, движений и чувств. Участие в играх-инсценировках, играх- превращениях, сюжетных 

играх («Я дерево, цветок, листик, шишка, раковина и т.д.», , игры-перевёртыши, игры в теневой 

театр и др.). Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений. 

Ритмопластика. Сценическое движение 
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Понятия: точка зала (сцены), круг, колонна, линия 

(шеренга), быстро, медленно, умеренно. Упражнения на развитие 
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двигательных способностей (ловкость, гибкость, подвижность, выносливость), на равновесие, 

координацию в пространстве. Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. 

Участие в играх и упражнениях на развитие пластической выразительности (ритмичности, 

музыкальности, координации движений). Работа над жестами (уместность, выразительность). 

Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча и пр.). Упражнения на развитие 

умения двигаться в соответствии с заданной музыкой, темпо-ритмом : «Ускоряй-замедляй», 

«Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как медведь». Перестроение в 

указанные фигуры, в том числе и геометрические. 

Актёрский практикум. Работа над постановкой. 
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление сюжета, выделение 

основных событий. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по ролям. 

Упражнения на коллективную согласованность действий. Этюдные репетиции на площадке. 

Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций, подбор реквизита 

и элементов костюмов. Сводные репетиции. Генеральная репетиция. 

Итоговая аттестация 
Показ спектакля,   инсценировок   или   проведение   мероприятий.   Обсуждение. 

Рефлексия. Подведение итогов. 

Планируемые результаты 
Личностные 

- умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения 

учебной задачи и правильность её выполнения; 

- приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми. 
Метапредметные 

Познавательные 
- развить интерес к театральному искусству; 

- освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале); 

- сформировать представления о театральных профессиях; 

- освоить правила проведения рефлексии; 

- строить логические рассуждения и делать выводы; 

- выражать разнообразные эмоциональные настроения (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение); 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- ориентироваться в содержании текста. 

Регулятивные 

- приобретение навыков самоконтроля и самооценки; 

- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподпвателем; 

- планирование своих действий на отдельных этапах работы; 

- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности; 

- анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью 

педагога позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 
Коммуникативные 

- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
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- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количеств

о часов 

Формы внеурочной деятельности 

1. Вводно

е театра 

занятие

. 

Азбук

а 

2 Знакомство, инструктаж, беседа, 

игры, тестирование 

2. Театральное закулисье 2 Экскурсии (очные или виртуальные), 

творческие задания 

3. Посещение театра 2 Просмотр спектакля, написание эссе 

4. Культура и техника речи. 

Художественное чтение 

4 Беседа, 

задания 

наблюдение, творческие 

5. Основы актёрской грамоты 4 Беседа, 
задания 

наблюдение, творческие 

6. Театральные игры 5 Беседа, наблюдение, творческие 

задания, игры 

7. Ритмопластика. 

Сценическое движение 

5 Беседа, наблюдение, творческие 

задания, игры 

8. Актёрский практикум. 

Работа над постановкой 

8 Наблюдение, творческие задания, 

игры, репетиции 

9. Итоговая аттестация 1 Творческий отчёт 

Итого: 33  

2 класс 

 

п/

п 

Название раздела Количеств 

о 
часов 

Формы внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие. Азбука 

театра 

2 Знакомство, инструктаж, беседа, 

игры, тестирование 

2. Театральное закулисье 2 Экскурсии (очные или виртуальные), 

творческие задания 

3. Посещение театра 2 Просмотр спектакля, написание эссе 

4. Культура и техника речи. 

Художественное чтение 

4 Беседа, наблюдение, творческие 

задания 

5. Основы актёрской грамоты 3 Беседа, наблюдение, творческие 
задания 

6. Театральные игры 5 Беседа, наблюдение, творческие 

задания, игры 

7. Ритмопластика. 

Сценическое движение 

5 Беседа, наблюдение, творческие 

задания, игры 
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8. Актёрский практикум. 

Работа над постановкой 

10 Наблюдение, творческие задания, 

игры, репетиции 

9. Итоговая аттестация 1 Творческий отчёт 

Итого: 34  

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количеств 

о 
часов 

Формы внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие. Азбука 

театра 

2 Знакомство, инструктаж, беседа, 

игры, тестирование 

2. Театральное закулисье 2 Экскурсии (очные или виртуальные), 

творческие задания 

3. Посещение театра 2 Просмотр спектакля, написание эссе 

4. Культура и техника речи. 

Художественное чтение 

4 Беседа, 

задания 

наблюдение, творческие 

5. Основы актёрской грамоты 3 Беседа, 
задания 

наблюдение, творческие 

6. Театральные игры 5 Беседа, наблюдение, творческие 

задания, игры 

7. Ритмопластика. 

Сценическое движение 

5 Беседа, наблюдение, творческие 

задания, игры 

8. Актёрский практикум. 

Работа над постановкой 

10 Наблюдение, творческие задания, 

игры, репетиции 

9. Итоговая аттестация 1 Творческий отчёт 

Итого: 34  

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количеств

о часов 

Формы внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие. Азбука 

театра 

2 Знакомство, инструктаж, беседа, 

игры, тестирование 

2. Театральное закулисье 2 Экскурсии (очные или 

виртуальные), творческие задания 

3. Посещение театра 2 Просмотр спектакля, написание эссе 

4. Культура и техника речи. 

Художественное чтение 

4 Беседа, наблюдение, творческие 

задания 

5. Основы актёрской грамоты 3 Беседа, наблюдение, творческие 
задания 

6. Театральные игры 5 Беседа, наблюдение, творческие 

задания, игры 

7. Ритмопластика. 

Сценическое движение 

5 Беседа, наблюдение, творческие 

задания, игры 
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8. Актёрский практикум. 

Работа над постановкой 

10 Наблюдение, творческие задания, 

игры, репетиции 

9. Итоговая аттестация 1 Творческий отчёт 

Итого: 34  

Шахматы в школе 
1. Содержание учебного предмета 1 класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры (30ч) 
Сведения из истории шахмат. 

История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном обществе. Чемпионы 

мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования 

и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в 

шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные 

фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, 

начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, 

мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические 

приемы, шахматная партия, запись шахматной партии. 

Практико-соревновательная деятельность (3ч) 
Соревнования. 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, соревнования. 

2 класс 
Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч) 

Сведения из истории шахмат. 

Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по шахматам. 

Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования 

и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в 

шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные 

фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, 

начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, 

мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические 

приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта. 

Практико-соревновательная деятельность (13ч) 
Конкурсы решения позиций.Соревнования.Шахматный праздник. 
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 

3 класс 
Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч) 

Сведения из истории шахмат. 
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Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное и 

воспитательное значение шахмат. История зарождения соревнований по шахматам, системы 

проведения шахматных соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры. 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования 

и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в 

шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные 

фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, 

начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, 

мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические 

приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося 

и нерокировавшегося короля в начале партии, атака при равносторонних и разносторонних 

рокировках, основы анализа шахматной партии, основы пешечных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (13ч) 
Конкурсы решения позиций. Соревнования. Шахматный праздник 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 

4 класс 
Теоретические основы и правила шахматной игры (23ч) 

Сведения из истории шахмат. 

История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в современном обществе. 

Базовые понятия шахматной игры. 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования 

и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в 

шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные 

фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, защита, 

начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, 

мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматной 

партии, основные тактические приемы; шахматная партия, запись шахматной партии, основы 

дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака на 

равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной партии, основы 

пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (11ч) 
Конкурсы решения позиций. Соревнования. 

Шахматный праздник. 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 

В связи с тем, что результат обучения предмета «Шахматы» невозможно выразить цифровой 

оценкой при изучении курса используется зачетная система оценивания. 

1. Планируемые результаты обучения 
Рабочая программа учебного предмета «Шахматы» обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО. 
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Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные 

качества обучающихся, которые будут сформированы в процессе освоенияпрограммного 

материала: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральнойдецентрации; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 

обстоятельствам 

других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированностиуниверсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. 

Познавательные УУД: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения 

учебнойзадачи в зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать проблему,

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 
проблемытворческого или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром 

логическихдействий и операций, включая общие приёмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 
реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения. 
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Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
Регулятивные УУД: 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умение и опытобучающихся, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета. 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных 

форм волевого управления поведением. 

В результате освоения программы «Шахматы в школе» учащиеся 

должны знать/применять: 
– правила техники безопасности во время занятий; 
– историю возникновения и развития шахматной игры; 

– имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой вклад 

они внесли в развитие шахмат; 

– вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

– историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения 

соревнований, шахматный этикет, а также какими личностными (интеллектуальными, 

физическими, духовно-нравственными) качествами должен обладать шахматист - спортсмен; 

– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся 
шахматных деятелей России; 

– приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности 

К концу первого учебного года (первого класса) учащиеся должны: 
 уметь объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые и черные, ход, взятие, 

стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, паи, ничья;

 знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила 

хода и взятие каждой фигуры;
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 иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные 
угрозы партнера;

 ориентироваться на шахматной доске;

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса;

 правильно располагать шахматную доску между партнерами;

 правильно расставлять фигуры перед игрой;

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ;

 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на 

мат в один ход;

 знать, что такое ничья, пат и вечный шах;

 знать цену каждой шахматной фигуры;

 усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 

ферзем и королем;

 владеть способом взятие на проходе;

 записывать шахматную партию;

 уметь играть целую шахматную партию с партнером от начала до конца с 

записью своих ходов и ходов партнера.

К концу второго учебного года (второго класса) учащиеся должны: 
 уметь видеть нападение со стороны партнера, защищать свои фигуры, нападать и 

создавать свои угрозы;

 защищать свои фигуры от нападения и угроз;

 решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю фигур, сквозной удар, мат на последней горизонтали, 

открытый и двойной шахи;

 ставить мат одинокому королю ладьей и королем;

 разыгрывать шахматную партию с партнером от начала и до конца, правильно 

выводя фигуры в дебюте;

 реализовать большое материальное преимущество.

К концу третьего учебного года (третий класс) учащиеся должны: 
 владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение»,
«уничтожение защиты», «спёртый мат»; 

 понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале 

партии;

 знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля;

 уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество;

 принимать участие в шахматных соревнованиях.

К концу четвертого учебного года (четвертый класс) учащиеся должны: 
 владеть основными шахматными позициями,
 владеть основными элементами шахматной тактики и технике расчета вариантов в 

практической игре,

 находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два- 

три хода,

 знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте, открытые 

дебюты и их теоретические варианты,

 уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках,

 разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, 

знать теоретические позиции,

 уметь реализовывать материальное преимущество,

 принимать участие в шахматных соревнованиях.
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Тематическое планирование  1 класс (33ч) 

 
Содержание 

раздела 

Количеств

о часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры (30ч) 

Из истории 
шахмат 

1 Имеют представление об истории возникновения 
шахмат и появления их на Руси. 

Базовые 

понятия шахматной 

игры 

29 Знают основные шахматные термины: белое и черное 

поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

начальное положение, белые и черные, ход, взятие, 

взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, 

мат, пат, ничья. Знают правила хода и взятие каждой 

фигуры. 

Умеют правильно располагать шахматную доску и 

расставлять фигуры перед игрой, записывать шахматную 

позицию и партию, рокировать и объявлять шах , 

ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один 

ход, играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушения правил 

шахматного кодекса, разыгрывать партию с партнером. 
Соблюдают правила поведения за шахматной доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность (3ч) 

Соревнования 3 Умеют правильно располагать шахматную доску и 

расставлять фигуры на ней, играть партию от начала 
до конца с записью, пользоваться шахматными 

часами. 

2 класс (34ч) 

Содержание 
раздела 

Количеств

о 
часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч) 

Из истории шахмат 1 Знают о вкладе чемпионов мира по шахматам в 
развитие шахматной культуры. 

Базовые понятия 20 Знают способы защиты в шахматной партии, 

шахматной игры  элементарные шахматные комбинации, имеют 
  представление о дебютных ловушках и о том, как 

в 
  них не попадаться. 
  Умеют видеть нападение и защищать свои 

фигуры 
  от нападения партнера, матовать одинокого 

короля 
  двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, 
  королем о ладьей, могут находить 

элементарные 
  шахматные   комбинации:   двойной удар, связку, 
  ловлю фигуры,  мат   на последней   

горизонтали, 
  сквозной удар, открытый и двойной шахи, 

знают, 
  как правильно выводить фигуры в начале партии 

и 
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  выигрывать партию с большим материальным 
  преимуществом. 
  Соблюдают правила поведения за шахматной 

  доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность (13ч) 

Конкурсы 
решения 

4 Расставляют позицию для решения 
упражнений, 
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позиций  решают шахматные упражнения. 
Анализируют свои ответы и ответы своих 

сверстников. С помощью тестового задания 

оценивают собственное выполнение. 

Соревнования 8 Умеют играть партию от начала до конца с 

записью 
и различным контролем времени. 

Шахматный 

праздник 

1 Осваивают правила игры. Активно участвуют в 

играх и эстафетах. Общаются и взаимодействуют со 

сверстниками. Проявляют доброжелательность, 

взаимопонимание, смелость, волю, решительность, 

активность и инициативу при решении вариативных 

задач, возникающих в процессе игр. Регулируют 

эмоции в процессе игровой деятельности, умеют 

управлять ими. Соблюдают правила техники 
безопасности во время участие в празднике. 

3 класс (34ч) 
Содержание 

раздела 

Количеств

о часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч) 

Из истории шахмат 1 Знают историю возникновения шахматных 

соревнований, правила поведения соревнований, 

различные системыпроведения шахматных 

соревнований. 

Базовые понятия 

шахматной игры 

20 Знают шахматные комбинации и тактические 

приемы «завлечение», «отвлечение», «уничтожение 

защиты», основы разыгрывания дебюта: развитие 

фигуры, дебютные ловушки, короткие партии.Умеют 

решать позиции на мат в два хода, находить 

тактические приемы «завлечение», 

«отвлечение», «уничтожение защиты», «спертый 

мат», атаковать рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля в дебюте, проводить 

пешку в ферзи. Соблюдать правила поведения за 

шахматной доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность (13ч) 

Конкурсы решения 

позиций 

4 Расставляют позицию для решения упражнений, 

решают шахматные упражнения. 

Анализируют свои ответы и ответы своих 

сверстников. 

С помощью тестового задания оценивают 

собственное выполнение 

Соревнования 8 Умеют играть партию от начала до конца с 

записью 
и различным контролем времени. 
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Шахматный 

праздник 

1 Осваивают правила игры. 

Активно участвуют в играх и эстафетах. Общаются 

и взаимодействуют со сверстниками. 

Проявляют доброжелательность, 

взаимопонимание, смелость, волю, решительность, 

активность и инициативу при решении вариативных 

задач, возникающих в процессе игр. 

Регулируют эмоции в процессе игровой 

деятельности, умеют управлять ими. 
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  Соблюдают правила техники безопасности во 
время 

участия в празднике. 

4 класс (34 ч) 

Содержание 
раздела 

Количеств

о 
часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры (23ч) 

Из истории шахмат 1 Знают о появлении шахмат на Руси, о том, как 
зарождалась шахматная культура в России 

Базовые понятия 

шахматной игры 

2 Знают      тактические       приемы       «мельница», 

«перекрытие», «рентген», основы теории 

Итальянской партии, защиты двух коней, Русской 

партии, способы разрушения прикрытия короля при 

равносторонней и разносторонней рокировках. 

Умеют находить тактические приемы 

«мельница», 

«перекрытие», «рентген», разыгрывать открытые 

дебюты по теории, использовать перевес в развитии в 

дебюте, атаковать короля при равносторонней и 

разносторонней рокировках, разыгрывать простейшие 

ладейные эндшпили: ладья с пешкой против ладьи ( 

позиции Филидора и Лусены), простейшие 

легкофигурные окончания. 

Соблюдают правила поведения за шахматной 

доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность (11ч) 

Конкурсы решения 

позиций 

2 Расставляют позицию для решения упражнений, 

решают шахматные упражнения. 

Анализируют свои ответы и ответы своих 

сверстников. 

С помощью тестового задания оценивают 

собственное выполнение 

Соревнования 8 Умеют играть партию от начала до конца с 
записью 

и различным контролем времени. 

Шахматный 

праздник 

1 Осваивают правила игры. 
Активно участвуют в играх и эстафетах. Общаются 

и взаимодействуют со сверстниками. 

Проявляют доброжелательность, 

взаимопонимание, смелость, волю, решительность, 

активность и инициативу при решении вариативных 

задач, возникающих в процессе игр. 

Регулируют эмоции в процессе игровой 

деятельности, умеют управлять ими. 

Соблюдают правила техники безопасности во 

время участия в празднике. 

«Разговор о правильном питании» СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Выполнение программы рассчитано на четырехлетний срок обучения, 1 занятие (35 мин) 

каждую неделю. 

№ п⁄п Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Разнообразие питания 5 5 5 5 
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2. Гигиена питания и 
приготовление пищи 

10 12 12 14 
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3. Этикет 8 8 8 6 

4. Рацион питания 5 5 5 5 

5. Из истории русской 
кухни. 

5 4 4 4 

Итого  33 34 34 34 

Разнообразие питания (20 ч) 

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому 

овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». 

Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные 

гиповитаминозы и их профилактика. Викторина 

«Чипполино и его друзья». 

Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч) 

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, 

если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли полезно, что в рот 

полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные 

продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель. 

Этикет (30 ч) 

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Как 

правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни разных 

народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное 

кулинарное путешествие. 

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. Вкусные 

традиции моей семьи. 

Рацион питания (20 ч) 

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую 

пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. 

Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для 

организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и 

полезные угощения. Составляем меню на день. 

Из истории русской кухни (17ч) 

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников: 
В 1 – м классе: 

знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюдения 

гигиены питания; 

навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни; умение определять 

полезные продукты питания. 

Во 2 – м классе: 

знание о структуре ежедневного рациона питания; навыки по соблюдению и выполнению 

гигиены питания; 

умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания. 

В 3 – м классе: 

знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания; 

навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической активности; 

умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится  наибольшее количество 

питательных веществ и витаминов. 
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В 4 м классе: 

- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, 

углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 
навыки, связанные с этикетом в области питания; 

- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, 

корректировать несоответствия. 
Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, выполнения творческих 

заданий 

Примерная тематика родительских собраний: 

«Правильное питание – залог здоровья» 

«Здоровая пища для всей семьи». 

«Учите детей быть здоровыми». 

«Полноценное питание ребёнка и обеспечение организма всем необходимым». 

«Формирование здорового образа жизни младших школьников». 

«Режим питания школьника». 

«Основные принципы здорового питания школьников». 

«Рецепты правильного питания для детей». 

«Вредные для здоровья продукты питания». 

«При ослаблении организма принимайте витамины». 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании тем 

трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, известного с 

детства материала можно добиться определённых результатов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

 В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий: 

Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебном пособии, других источниках информации 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 
инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 
практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 
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 Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: 
оформлять свою мысль в устной речи 

 Слушать и понимать речь других 

 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

 Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

 Выделять существенные признаки предметов 

 Сравнивать между собой предметы, явления 

 Обобщать, делать несложные выводы 

 Определять последовательность действий 

Тематическое планирование 1-й год обучения 
Содержание Теория Практика 

1.Разнообразие 
питания. 

Знакомство с программой . 

Беседа. 

Экскурсия в столовую. 

2. Самые полезные 

продукты 

Беседа « Какие продукты полезны 

и необходимы человеку». Учимся 

выбирать самые полезные 

продукты. 

Работа в тетрадях, 

сюжетно-ролевые игры, 

экскурсии в магазин. 

3. Правила питания. Формирование у школьников 

основных принципов гигиены 

питания. 

Работа в тетрадях, 

оформление плаката с 

правилами питания. 

4. Режим питания. Важность регулярного питания. 

Соблюдение режима питания. 

Сюжетно-ролевая игра, 

соревнование, тест, 
демонстрация 

удивительного 
превращения пирожка 

5. Завтрак Беседа «Из чего варят кашу». 

Различные варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, 

викторины. Составление 
меню завтрака. 

6. Роль хлеба в 

питании детей 

Беседа «Плох обед, если хлеба 

нет».Рацион питания,обед. 

Игры, викторины, 

конкурсы. Составление 
меню обеда. 

7. Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей проекта, 

формы организации, разработка 
плана проекта. 

Выполнение проектов по 

теме «Плох обед, если 
хлеба нет». 

8. Подведение итогов 
работы. 

 Творческий отчет вместе 

с 
родителями. 

2- й год обучения 

Содержание Теория Практика 

1. Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2. Путешествие по 

улице «правильного 

питания». 

Знакомство с вариантами 

полдника 

Игра, викторины 

3. Молоко и 

молочные продукты. 

Значение молока и молочных 

продуктов 

Работа в тетрадях, 

составление меню. 

Конкурс-викторина 

4. Продукты для 
ужина. 

Беседа «Пора ужинать» 
Ужин, как обязательный 

Составление меню для 
ужина. Оформление 
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 компонент питания плаката «Пора ужинать». 
Ролевые игры 

5. Витамины. Беседа «Где найти витамины в 

разные времена года». 

Составление и 

отгадывание кроссвордов, 

практическая работа 
ролевые игры. 

6. Вкусовые качества 

продуктов. 

Беседа «На вкус и цвет товарища 

нет». 

Практическая работа по 

определению вкуса 
продуктов. Ролевые игры 

7. Значение 

жидкости в организме. 

Беседа «Как утолить жажду» 

Ценность разнообразных напитков. 

Работа в тетрадях. 

Ролевые игры. Игра – 

демонстрация «Из чего 
готовят соки» 

8. Разнообразное 

питание. 

Беседа «Что надо есть, чтобы 

стать сильнее». 

Высококалорийные продукты. 

Работа в тетрадях, 

составление меню второго 

завтрака в школе, ролевые 
игры. 

9. Овощи, ягоды, 

фрукты – витаминные 

продукты. 

Беседа «О пользе витаминных 

продуктов». Значение витаминов и 

минеральных веществ в питании 

человека. 

КВН «Овощи, ягоды, 

фрукты самые витаминные 

продукты». 

Каждому овощу свое 

время. Ролевые игры. 

10. Проведение 

праздника 
«Витаминная 

страна». 

Определение тем и целей проекта, 

формы организации, разработка 
плана проекта. 

Конкурсы, ролевые игры. 

11. Семейное 

творческое содружество 

детей и взрослых. 

Проект 

«Самый полезный 

продукт». 

Определение тем и целей проекта, 

формы организации, разработка 

плана проекта. 

Конкурсы, ролевые игры. 

12. Подведение 
итогов. 

 Отчет о проделанной 
работе. 

3- й год обучения 
Содержание Теория Практика 

1. Вводное занятие. Обобщение имеющихся знаний 

об основах рационального питания 

Знакомство с рабочей 

тетрадью « Две недели в 
лагере здоровья» 

2. Состав продуктов. Беседа «Из чего состоит 

пища».Основные группы 

питательных веществ 

Оформление дневника 

здоровья. Составление меню. 

Оформление стенгазеты «Из 

чего 
состоит наша пища». 

3. Питание в разное 

время года 

Беседа «Что нужно есть в разное 

время года» Блюда национальной 
кухни 

Ролевые игры. 

Составление меню. 
Конкурс кулинаров. 

4. Как правильно 
питаться, если 

занимаешься спортом. 

Беседа «Что надо есть, если 
хочешь стать сильнее».Рацион 

собственного питания. 

Дневник «Мой день». 

Конкурс «Мама папа я - 
спортивная семья». 

5. Приготовление 

пищи 

Беседа « Где и как готовят пищу» 

Устройство кухни 
Правила гигиены. 

Экскурсия на кухню в 

школьной столовой . 
Ролевые игры. Конкурс 
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  «Сказка, сказка, сказка». 

6. В ожидании 

гостей. 

Беседа «Как правильно накрыть 
стол»Столовые приборы 

Ролевые игры. Конкурс 
«Салфеточка». 

7. Молоко и 

молочные продукты 

Беседа «Роль молока в питании 

детей». Ассортимент молочных 

продуктов. 

Игра -исследование «Это 

удивительное молоко». 

Игра «Молочное меню». 

Викторина. 

8. Блюда из зерна Полезность продуктов , 

получаемых из зерна. 

Традиционные народные блюда 

из продуктов, получаемых из зерна. 

Ролевые игры. Конкурс 
«Хлебопеки». Праздник 

«Хлеб всему голова». 

9. Проект «Хлеб 

всему голова» 

Определение тем и целей проекта, 

формы организации, разработка 
плана проекта. 

Отчет о проделанной 

работе. 

10. Творческий 

отчет. 

 Отчет о проделанной 
работе. 

4- й год обучения 

Содержание Теория Практика 

1 Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2.Растительные 

продукты леса 

Беседа: «Какую пищу можно 

найти в лесу» Правила поведения в 

лесу. Правила сбора грибов и ягод. 

Работа в тетрадях. 

Отгадывание кроссворда. 

Игра « Походная 

математика» 

Игра – спектакль « Там 

на неведомых дорожках» 

3.Рыбные продукты Беседа «Что и как можно 

приготовить из рыбы» Важность 

употребления рыбных продуктов. 

Работа в тетрадях 

Эстафета поваров 

« Рыбное меню» Конкурс 

рисунков « В подводном 

царстве» Конкурс пословиц 

и поговорок» 

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. Блюда 

из морепродуктов Знакомство с 
обитателями моря. 

Работа в тетрадях. 

Викторина 
« В гостях у Нептуна» 

5.Кулинарное 

путешествие по России» 

Знакомство с традициями 

питания регионов, историей быта 

своего народа 

Работа в тетрадях 

Конкурс – рисунков 

«Вкусный маршрут» Игра 

– проект « кулинарный 

глобус» 

6 Рацион питания Рассмотреть проблему « Что 

можно приготовить,если выбор 

продуктов ограничен» 

Работа в тетрадях . 
« Моё недельное меню» 

Конкурс « На необитаемом 

острове» 

7.Правила поведения 

за столом 

Беседа « Как правильно вести 

себя за столом». Знакомство со 

стихотворением « Назидание о 
застольном невежестве» 

Работа в тетрадях. 

Сюжетно – ролевые игры. 

8.Накрываем стол 

для 
родителей 

  

9.Проектная 
деятельность. 

Определение тем и целей 
проектов, форм их организации 

Выполнение проектов по 
теме 
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 Разработка планов работы, 
составление плана консультаций с 

педагогом 

«_   
  » 

Подбор литературы. 

Оформление проектов. 

10.Подведение 

итогов 
работы 

  

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Пояснительная записка: 
Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные, 

ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно 

- нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении, каждом классе 

осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Нормативная база МБОУ "СОШ №1": 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (далее концепция). 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающего с ТНР в духе любви к Родине, уважения к культурно- историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. 

Основа программы: ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. Цель программы 

духовно-нравственного развития: 

социально - педагогическая поддержка и приобщение обучающегося к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств,нравственного сознания и поведения. Задачи 

программы духовно-нравственного развития: в области формирования 
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личностной культуры: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 
«становиться лучше», активности в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование способности школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование в сознании школьника нравственного смысла учения; 
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; формирование представлений 

о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 
результата. 

в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, 
осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себякак гражданина России; 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 
личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективнымделам; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям ирелигиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 

в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, 
гендерныхсемейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающего с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

Реализация программы в нашем лицее проходит в единстве урочной,внеурочной и 
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внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа духовно-нравственного развития обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 
обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 
поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную, этническую 
и региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного развития включает описание: цели и задач, основных 

направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, 

моделей поведения обучающегося с задержкой психического развития), формы организации 

работы. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающего с 

тяжелыми нарушениями речи: содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

являются ценности, хранимые вкультурных, этнических, семейных и других социокультурных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. В концепции приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определённым группам 

этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных 

отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, систему общественных 

отношений. 

Традиционными источниками нравственности в нашей школе являются: 

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие 
к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 
милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 
забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 
способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство   и   литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа  — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
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народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающего с ОВЗ: 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающего с задержкой 

психического развития по варианту классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесносвязанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Направления организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающего с 

задержкой психического развития: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

- ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милocepдue; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

-ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость итрудолюбие. 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально- психологическое. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающего с задержкой 

психического развития: 

Современные особенности развития и воспитания обучающего с ТНР: 

Обучающийся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 

характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

обучающегося с ТНР оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-

нравственногоразвития и воспитания. 
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Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается конфликт 

между характером усвоения ребёнком знаний иценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни, моральногорелятивизма. 

Наша школа активно противодействует этим негативным тенденциям. Прежде всего 

необходим переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных 

технологий по проведению в основном в рамках дополнительного образования отдельных 

мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребёнка в образовательном учреждении, 

семье,группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном окружении, к 

системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует 

основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно - деятельностный характер 

современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого 

базовыми национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, 

поддерживается непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-нравственная, 

социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младший, а из него в 

средний школьный возраст. 

Принципы программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с задержкой психического развития: 
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основноесодержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, 

который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
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метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя созначимым другим, стремление бытьпохожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно - эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально- привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую рать 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями),учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать исознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно- деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Механизмы реализации этой идеи в концепции определены как национальный воспитательный 

идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и 

воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видовдеятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как 
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вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и 
телепередач,отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 
семьи; 

- жизненного опыта своих родителей
 (законных представителей) и 

прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности нелокализованы в содержании 

отдельного учебною предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создаёт 

смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Обучающийся с ТНР испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), также как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном развитии и воспитании 

обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося с ТНР множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно - 

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Наполнение уклада школьной жизни нравственными 

примерами активно противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. 
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Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту 

или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших истарших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ТНР, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира 

детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием 

духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для 

человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего 

и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
Алтайского края; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей историческойсудьбе, о 
единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
Алтайского края; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 
города; 

- любовь к своему образовательному учреждению, своему селу, городу,народу, 
России; 

- уважение к защитникам Родины; 
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- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах повеления в образовательном учреждении, дома, на 
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

- установление   дружеских взаимоотношений   в   коллективе,   основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно- трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 
его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
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- понимание важности физической культуры и спорта для здоровьячеловека, его 
образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегаюшего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. Виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися с ТНР: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом Алтайского края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 
чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом, реализация 
целевой нравственной программы «Гражданин»); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно- ролевых игр 
гражданского и историко- патриотического содержания, изучения основных и вариативных 
учебных дисциплин, реализация целевой нравственной программы 

«Гражданин»; 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 
вариативных учебных дисциплин, реализация целевой нравственной программы 

«Я среди людей», реализация программы воспитания младших школьников «За чистоту 
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родного языка «Воспитание сказкой»); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
государственным праздникам, реализация целевой нравственной программы «Гражданин»); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями, реализация целевой нравственной 
программы «Гражданин»); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомствос особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников. 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России; 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально- нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюденияи обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей, реализация целевой программы воспитания 
младших школьников «За чистоту родного языка «Воспитание сказкой»); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательного учреждения; 

- овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботео животных, других живых существах, природе; получение 

первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах 

о семье, о родителях и прародителях); расширение опыта позитивного взаимодействия в семье 

(в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) 
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творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающийся 

получает первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: участвуетв экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсии на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; узнает о 

профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвует в организации 

и проведении презентаций «Труд наших родных»; получает первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно- трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм, 

реализация целевой программы воспитания учащихся, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); приобретает опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); учится творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); приобретает начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно - производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); приобретает умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвует во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомится с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 
уроков физической культуры, уроков педагогики здоровья, бесед, просмотра учебных 
фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 
представителямипрофессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, реализация 
подпрограммы «Здоровье»); 

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

- практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической 
культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 
труда и отдыха; 

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 
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чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений); 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, психического и 
социально-психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в 
ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного 
учреждения,родителями (законными представителями); 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, 
медицинскими работниками, родителями (законными представителями). 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 
фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц, реализация целевой программы 
«Гражданин»), в деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, 
заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства). 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 
на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам); 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественнымипромыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
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фестивалей народного творчества, тематических выставок, реализация целевой нравственной 

программы «Гражданин», реализация целевой программы воспитания младших школьников «За 

чистоту родного языка 

«Воспитание сказкой»); 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 
что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, 

в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство скартинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

отразрушительного, реализация целевой программы воспитания младших школьников «За чистоту 

родного языка «Воспитание сказкой»); 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 

- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культурно- досуговых программ, включая посещение 
объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся: 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающего с ТНРна ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающего на 

ступени начального общего образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в 

том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско- патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско- юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 
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использованы различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающего на ступени начального общего образования; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного учреждения; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ТНР — один из 

самых действенных факторов их духовно- нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из важнейших направлений реализации программы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в 

советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Принципы работы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основывается на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно- нравственному развитию и воспитанию 
обучающего, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающего, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно- деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, 
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встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся с задержкой психического развития: 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающего с ТНР должно обеспечиваться достижение: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 
т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, другихсубъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающего распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не только научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участияобучающимся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающему и становятся его личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающего достигает относительной полноты. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания ребенка — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально- психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания лицеиста с ТНР 

могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого         взаимодействия и реализации 
гражданской,патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека,гражданина, 
семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
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- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно-полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально - психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегаюшей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическоевоспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

Формы организации работы Формы работы типа «представление» В типе «представление» 

выделяются три группы форм: 

- представления-демонстрации (спектакль, концерт, просмотр, конкурсная 
программа — представление); 
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- представления-ритуалы (линейка); 

- представления-коммуникации (митинг, дискуссия, фронтальная беседа,диспут). 

2. Формы работы типа «созидание-гуляние» 
Формы воспитательной работы типа «созидание-гуляние» может бытьразделены на три группы: 

- развлечение — демонстрация (ярмарка, представление в кругу, танцевальная 
программа); 

- совместное созидание (трудовая акция, подготовка к представлению,подготовка 
выставки); 

- развлечение - коммуникация (продуктивная игра, ситуационно-ролевая игра, 
вечер общения). 

3. Формы воспитательной работы типа «путешествие» В типе «путешествия» три 
группы форм: 

- путешествие - демонстрация (игра-путешествие, парад-шествие); 

- путешествие - развлечение (поход, прогулка); 

- путешествие - исследование (экскурсия,  экспедиция). Краткая характеристика 

форм 

 Программа формирования экологической

 культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающего 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового ибезопасного образа жизни при 

получении начального общего образованиясформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной^: ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием ирезультатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, чтосвязано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 



255 

 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дняи двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
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структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режимадня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде иэлементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

• создание экологически   безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). Направления 
реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения: 

А) Организация питания школьников. 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровьяучащихся. Все 

помещения МБОУ Алтайской СОШ №1 соответствуют санитарными гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячиезавтраки и обеды в урочное 

время. Организовано компенсационное питание учащихся из малообеспеченных семей согласно 

цикличному меню, утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю. 
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Площадь школьной столовой позволяет обеспечить одноразовым горячим питанием по 

специально разработанному графику питание классами во время перемен. 

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов. Продукты транспортируются в соответствии с требованиями. 

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком и на 

технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации. 

Организация общественного питания соответствует санитарно- эпидемиологичес- ким 

требованиям к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока: 

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр, медицинским 

работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает 

правила личной гигиены. 

Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой: 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема пищи 

столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи посуда моется в 

воде 50 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается проточной водой. 

Б) Спортивные площадки и спортивные залы. 

В школе имеется оснащенный оборудованием спортивный зал, раздевалки, футбольное поле. 

В) Медицинское обслуживание 

В МБОУ Алтайской СОШ№1 работает медицинский кабинет с процедурной комнатой. 

В течение года в школе медперсоналом (медсестра) проводятся следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

• проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

• подготовлен медицинский кабинет; 

• выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек; 

• анализ состояния здоровья детей; 

• координация деятельности школы и лечебно-профилактическихучреждений; 

• ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества 

пищи; 

• контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения 
натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

• распределение школьников на медицинские группы для занятий 
физической культурой; 

• оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов   и вновь поступивших 
школьников. 

• В школе проводится медицинский осмотр учащихся, все плановыепрививки, 
профилактические прививки. 

Санитарно-просветительская деятельность 

В течение года медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников и их 

родителей по следующим темам: 

«Профилактика вирусного гепатита»; 

«Клещевой энцефалит и как его избежать»; 
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«Здоровый образ жизни»; 

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы); 

«Травматизм и оказание первой помощи» (1-4 классы); 

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы); 

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы); 

«Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы); 

«Профилактика туберкулеза» (1 -ые, 4-ые классы); 

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии помещений; о 

личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики инфекционных 

заболеваний школьников. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, 

учитель - логопед, учителя физической культуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередованиятруда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

А) Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространствешколе. 

Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и вариативной 

частей и соответствуетк требованиям СанПиНов. 

По данному направлению проводится следующая работа. 

В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных кабинетов по 

соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно- гигиенических требований. В 

рамках контроля проверяется выполнение следующих требований: наличие и система работы с 

журналом инструктажа по технике безопасности обучающихся воспитанников, с журналом 

трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил техники 

безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе Учителя 

придерживаются гигиенических принципов построения урока. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной школе. 

Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения 

и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент наступления утомления, 

определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию двигательных и 

пассивных отвлечений у большинства школьников. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. доля 

времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-

80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для оценки 

плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3 до 7, приэтом учителя 

выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает физиологически 

оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 

применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10- 15 минут. 
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В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как необходимого 

компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным механизмом 

управления здоровья школьников в процессе обучения,не требующим особых материальных затрат 

и зависящими от человеческого фактора. 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 
внеурочной деятельностилибо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактикевредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 
образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, 
включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 
(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 
специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие   и необходимое оснащение помещений для 
питанияобучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудио - визуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 
с ОВЗ. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум- тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 
двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 
и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школы среди 

школьников является воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. Работа 

организуется в два этапа. 

Первый этап - анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно организуется 

планирование работы по данному направлению: 

• организация режима дня детей: 
-начало занятий - 8.00 ч. 

-уроки по утвержденному директором расписанию 

-после 2-го, 3-го уроков - горячий завтрак 
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• физкультурно-оздоровительная работа - физическая культура - 3ч. внеделю 
Здоровьесберегающая деятельностьпедагогического коллектива, направленная на 

сохранение, укрепление и развитие всех видов здоровьяобучающихся школы 

• деятельность медицинского кабинета 
• реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для 

учащихся 1-4 классов 
Второй этап - организация просветительской работы. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни: Месячник 

«Внимание Дети», Тематический час «Азбука безопасности», День Здоровья, классный час 

«Мы пассажиры» и т. д. 

Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
Примерная тематика бесед с родителями1 класс: 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. Особенности 

физического развития младших школьников. 

2 класс: 
Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника.Гигиена питания. 

3 класс: 
Физическое воспитание детей в семье.Закаливание. Активный отдых младших школьников. 

4 класс: 
Профилактика бытового травматизма.   Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательног учреждения включает: Требования 

ФГОС 

Реализация в ОУ соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

Имеется необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи 

Имеется оснащенная столовая, где организовано качественное горячее питание учащихся, 

кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка оснащены необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и оборудованием, имеется спортивная 

площадка рядом со школой. 

Имеется помещение для медицинского персонала. 

Медицинский кабинет в соответствии с требованиями к мед. кабинетам в образовательном 

учреждении 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
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нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

Требования ФГОС 

Реализация в ОУ полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-три урока физкультуры в неделю для всех обучающихся; 

- раз в неделю - спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Выполнение требований СанПиНа, учет индивидуальных, возрастных особенностей детей 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

После 3-го урока организована игровая перемена. 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Регулярно в лицее проходит День Здоровья. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных 

программпредусматривает: 

Требования ФГОС 

Реализация в ОУ внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс 

-реализация комплексной, инновационной образовательной программы 

«Формирование культуры здоровья участников педагогического процесса». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников,викторин, экскурсий; 
• организацию дней здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями)включает: Требования 

ФГОС 

Реализация в ОУ лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

Согласно плану воспитательной работы классных руководителей совместная работа педагогов 

и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к 
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организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях). В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

реализована с помощью предметов УМК «Школа России». 

Планируемые результаты 
К личностным результатам учащихся относятся: 
- готовность и способность учащихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности; 

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека; 

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ 

жизни; 

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации. 

К метапредметным результатам относятся: 

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 
- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, его 

здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего 

образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры,здорового и безопасного образа 

жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейшихопытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 

техники безопасности; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и здоровому 

образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с 

обучающимися, а именно: 

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 
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- практическое освоение методов и форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

Основные направления программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового ибезопасного образа жизни 

включает в себя следующие направления: 

Направление 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

1. Состояние и содержание здания и помещений школы соответствуют санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

2. В школе есть современная столовая с обеденным залом. Столовая оборудована 

всеми необходимыми кухонными агрегатами, которые находятся в исправном рабочем 

состоянии, укомплектована необходимым количеством столовых приборов. 

3. Медицинский работник ведет профилактическую работу. Согласно плану 

Министерства здравоохранения, в школе проводится вакцинации учащихся, медицинский 

осмотр учащихся, контроль детей, состоящих на диспансерном учете. 
Направление 2. Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку обучающихся на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с обучающимися 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?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

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. 
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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 учебника способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 

которых  сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 

учебникахтехнологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Рациональная организация образовательной и внеурочной деятельности 

в образовательном учреждении 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности образовательного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления обучающихся, создания условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму образовательной и внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

- пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных 

часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 



267 

 

фестивалей, спортивных мероприятий). 

 

Критериями эффективности реализации программы на уровне 

начального общего образования является овладение 

обучающимисяумениями: 
- следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемнойпознавательной модели, здорового и безопасного образа 

жизни у учащихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по 

отдельным учебным предметам. Мониторинг осуществляется педагогами и классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения,анкетирования, опроса,тестирования. 

 Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МБОУ Алтайской СОШ №1 в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ТНР 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 ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ТНР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире исобственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с 

их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ТНР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 
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- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО и 
интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 
образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 
педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 
правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и освоение ими 

АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР в 

условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг 

динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; корректировку 

коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционныхмероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 

Организации и других организаций, специализирующихся в области социально-психолого-

педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или 

психическом развитии обучающихся с ТНР. 

Принципы коррекционной работы: 

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 комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, 

техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно- 
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воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ТНР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса(индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 
занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально- личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с 

ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. 
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) 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; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

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 
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познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

— разработка оптимальных для развития обучающихся с ТНР групповых и 
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 ТНР 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 ТНР. 
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 обучающемуся 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 с ТНР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и 

др. 
Информационно-просветительская работа включает: 

— 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 предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ТНР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНРсодержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого- педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ТНР направляется на комплексное психолого- 

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют специалисты: 

логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный 

педагог. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (Центре психолого- 
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педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционнойработы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ТНР; комплексный подход 

к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. Социальное 

партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; сотрудничество с родительской 

общественностью. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных курсов, 

систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся, основные 

направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ТНР, 

планируемые результаты освоения программыкоррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, а также с учетом опыта 

работы школы по данной проблематике. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальныхусловий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использованияспециальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия 
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специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 
—своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

—определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов; 

—определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности; 

—создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

—осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-педагогической комиссии); 

—разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии; 

—обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

—реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

—оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
—Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

—Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, атакже всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения,защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения 
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(классы, группы). 

Направления работы. 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

 

Направление Содержание Основные мероприятия 

диагностическая 

работа 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение их 

комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого- 

педагогической помощи в 

условиях образовательного 

учреждения; 

выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

ранняя (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений 

в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании 

диагностическойинформации от 

специалистовразного профиля; 

определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося сограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей; 

изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальнойситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных 

возможностей и уровнясоциализации 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный контроль специалистов 

за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы. 

коррекционно- 

развивающая 

работа 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении содержания 

образованияи коррекцию 

недостатков вфизическом и 

(или) психическом развитии 

детей с ограниченными 

возможностями здоровьяв 

условиях 

общеобразовательного 

учреждения; 

выбор   оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровьякоррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения всоответствии с его 

особыми образовательными 

потребностями; 

организация и проведение 

специалистамииндивидуальных и 

групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых 
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 способствует 
формированию универсальных 

учебных действий у 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-

познавательнуюдеятельность ребёнка 

в динамике образовательного 

процесса, направленное 

наформирование 

универсальныхучебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

коррекция и развитиевысших 

психическихфункций; 

развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекциюего поведения; 

социальная защитаребёнка в 

случаях 

неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих 
обстоятельствах 

консультативна

я работа 

обеспечивает 

непрерывность специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровьяи их 

семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого- 

педагогических условий 

обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

выработка совместных 

обоснованных рекомендацийпо 

основным направлениям работы с 

обучающимся сограниченными 

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; 

консультативная и помощь семье в 

вопросах 

выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

информационно- 

просветительская 

работа 

направлена на 
разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со 

всемиучастниками 

образовательного 

процесса — 

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их 

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 сособенностями 
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 родителями (законными 
представителями), 

педагогическимиработниками. 

образовательного процесса и 
сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально- типологических 

особенностейразличных категорий 

детей сограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

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. 
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 иприёмов работы. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов, 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 обеспечивает систему комплексного психолого- педагогического 

сопровождения и помогает эффективно решать проблемы ребёнка. Форма 

организованноговзаимодействия специалистов на современном этапе — это ППк школы, который 

предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в 

решении  вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
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воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы используется 

социальное партнёрство. 
Социальными партнерами школы в организации сетевого взаимодействия в реализации 

коррекционной работы являются Алтайская краевая общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов, ДШИ, ДЮЦ, АКДЦ. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной основной программы начального общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: 

- консилиумы 

- семинары 

- консультации 

- педагогические советы и др. 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого – педагогической комиссии; 

В школе обеспечивается оптимальный режим учебных нагрузок, соответствующий нормам 

СанПин. Расписание уроков учитывает особенности и возможности, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

Кабинеты для обучающихся с ОВЗ обеспечены необходимым оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС. Выделены учебная зона и зона отдыха. Обеспечивается учет 

индивидуальных особенностей ребенка. Педагогами используются современные образовательные 

технологии, в том числе информационные. 
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— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 
С учётом специфики нарушения развития ребёнка оказывается комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

логопедических,психологических. 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм); 
Через соблюдение оздоровительного, охранительного режимов, коррекционные занятия, 

реализацию различных проектов по укреплению физического и психического здоровья, 

соблюдение СанПин: 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
Для обучающихся с ОВЗ обеспечивается участие во всех мероприятиях обучающего, 

воспитательного, культурно-развлекательного, спортивно- оздоровительного характера. 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя—логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании школы внесены ставки: 

 Учитель - логопед; 

 Педагог - психолог; 

 Социальный педагог. 
Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 
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обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в школе. Для 

коррекционной работы оборудованы: 

• кабинет учителя-логопеда, 

• кабинет педагога-психолога. 
Информационное обеспечение 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Направления коррекционной работы   через учебные предметы: 
1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. Оказание 

помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

веденияматематической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать, как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
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каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяютпродемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- оценочной 

деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись 

на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких 

словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово и т.п. 

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

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 и 

пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 

языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение. 

Предполагает коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

классах для детей с ОВЗ. Данную работу осуществляют как классный руководитель, так и 

учитель-логопед и педагог-психолог в учебно- воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности. Педагог-психолог помогает преодолеть сложности внутрисемейных отношений и 

обрести уверенность в возможности решения проблем. 

Формы и виды работы с указанной категорией учащихся основаны на учёте снижения 

работоспособности и неустойчивости внимания у детей этой категории, более низкого (по 

сравнению с нормой) уровня развития восприятия, недостаточной продуктивности произвольной 

памяти, малого объема памяти, неточности и трудности воспроизведения, отставание в развитии 

всех форм мышления, имеющихся дефектов звукопроизношения,бедности словарного запас, 

поведение детей с ТНР. 

Ведущей деятельностью для детей с ограниченными возможностями здоровья остается игра. В 

каждодневной урочной работе обращается внимание на следующие 
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моменты: 

 постоянное кропотливое повторение, возвращение к ранееизученному; 

 работа по алгоритмам, схемам, образцу; 

 работа по уже известному порядку: проверка домашнего задания, повторение 
основных определений и понятий, изучение нового материала, отработка нового материала на 
изложенных примерах; причем теоретическая часть должна быть сведена к минимуму; 

 обязательное чтение вслух на любом предмете; 

 опора на жизненный опыт учащихся. 

4. Развитие творческого потенциала учащихся. Развитие творческого потенциала 

учащихся с ОВЗ на уровне начального общего образования осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. формирование и освоение творческих способов и приёмов 

действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках УМК «Школа России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

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

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

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, соревнования. 

Взаимодействие с родителями. 

№ Содержание Срок Ответственный 
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1. Изучение условий
 семейного 

воспитания детей 
сограниченными возможностями 

здоровья. 

Сентябрь Классный 
руководитель 

2. Разработка индивидуальных 

рекомендаций для родителей. 

Октябрь Педагог - 

психолог 

 

3. 
Предоставление родителям 

результатов 

диагностирования, данных

 о динамике 

развития их детей. 

В течениегода Классный 

руководитель 

 

4. 
Проведение психолого- 

педагогических 

 консилиумов, 

педсоветов, семинаров по 

В течениегода Администрация 

 вопросам  диагностики, 

коррекционного   

 обучения, 

социальной   адаптации 

обучающихся и работе с

 их 
родителями. 

  

 

5. 
Участие специалистов ОУ 

(педагога-психолога, 

учителя-логопеда, 

медицинского работника)

 в проведении 

родительскихсобраний. 

Постоянно Зам. директора 

 

6. 
Работа с родителями с целью 

формирования 

 толерантного 

отношения к  детям

 с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Постоянно Классный 

руководитель 

 

7. 
Индивидуальные 

консультации   

 педагога- психолога,

   учителя – 

логопеда педагогов по проблемам, 

связанными с обучением

 и воспитанием 
детей. 

В течениегода Педагог – 

психолог, учитель-

логопед 

 

8. 
Проведение родительских 

собраний. 

 Классный 

руководитель, 
педагог-психолог 

 

9. 
Оформление выставок детских 

работ к родительским собраниям. 

В течение года Классный 

руководитель 

Условия реализации коррекционной программы. 
Направления Содержание Ответственный 



282 

 

Кадровыеусловия 1. Организация работы специалистов с 
детьми с ОВЗ (учитель -логопед, педагог- 
психолог, социальный педагог). 

2. Обучение педагогов 
работе с данной категорией детей через 
курсы, семинары, методические советы и 
педсоветы. Взаимодействие

 специалистов ОУ, обеспечивающих 
сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья. 

Директор ОУ 

 

Зам.

 директор

а Классный 

руководитель 
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Программно- 
методическиеусловия 

1. Создание адаптированных программ. 

2. Подготовка диагностического 

инструментария, необходимого для 
осуществления профессиональной 
деятельности учителя, психолога,логопеда. 

3. Обеспечение учебниками, учебными 
пособиями, в том числе цифровыми 
образовательными ресурсами. 

Учителя 
 

Педагог- психолог, 

учитель-логопед 

 

 

Администрация 

Психолого- 

педагогическиеусловия 
1. Обеспечение оптимального режима 

учебных нагрузок, вариативных форм 

получения образования в соответствиис 
рекомендациями ТПМПК. 

2. Соблюдение комфортного психо- 
эмоционального климата. 

3. Использование современных 
педагогических технологий, в том числе 
информационных. 

4. Использование специальных 
методов, приемов, средств обучения. 

5. Организация индивидуальных 

6. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил. 

 

Зам.директора 

 
 

Учителя 

 
 

УчителяУчителя 

Зам.директора 

 

Администрация 

Информационные 

условия 
1. Использование современных 

информационно-коммуникационных 
технологий. 

2. Обеспечение широкого доступадетей 

с ограниченными возможностямиздоровья и 
их родителей (законныхпредставителей) к 
сетевым источникам 

информации. 

Учителя 

 
 

Администрация 

 

Администрация 

библиотекарь 

Материально- 
техническиеусловия 

1. Создание надлежащей материально- 
технической базы, 

позволяющейобеспечить 

 

Директор 

Алгоритм работы с обучающимися с ограниченными возможностямиздоровья. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня сформированности 

у обучающихся психических и

 речевых 
процессов 

Сентябрь,

 ма

й Сентябрь-май 

Педагог-

 психоло

г Учитель- 
логопед 

2. Изучение развития   эмоционально- 

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

3. Изучение  социальной

 ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

Сентябрь Классный 

руководитель 
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4. Изучение адаптивных
 возможностей и 

уровня социализации
 ребёнка, испытывающего 

трудности в обучении 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-
 психоло
г 

Классный 

руководитель 

5. Системный контроль за уровнем 
обучающихся 

В течение года Учитель-логопед 

6. Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на

 основании 

диагностической  информации

 от специалистов 

различного профиля, 
родителей (законных представителей) 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

Медработник 

7. Системный контроль и выявление 

уровня усвоения программного материала 

Октябрь

 Декабр

ь Март Май 

Классный 

руководитель 

Зам. директора 

по УВР 

8. Ведение дневников наблюдения 

обучающимися 

В 
го

да 

течение Классный 

руководитель 

9. Ведение психологических карт 
развития обучающихся 

В 
го

да 

течение Педагог- 
психолог 

10. Ведение речевых карт В 

го

да 

течение Учитель- логопед 

Коррекционно-развивающее направление 

1. Выбор оптимальных для  развития 

обучающихся с различными отклонениями 

в речевом и психическом 

 развитии программ, методик, методов

 и  приёмов обучения в 

соответствии с их особыми 

Образовательными потребностями. 

Составление плана психолого- 

педагогического сопровождения. 

Сентябрь Педагог-

 психоло

г Учитель- 

 логопед 

Классный 

руководитель 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления: 

нарушений речи, трудностей обучения, 

познавательных способностей 

В течение года Учитель- 

логопед 

Классный 

руководитель 

Педагог- психолог 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмовработы с 

обучающимися с речевыми нарушениями 

Сентябрь, 

декабрь 

Учитель- логопед 

2. Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмовработы с обучающимися 
с психическими нарушениями 

Сентябрь, 

декабрь 

Педагог- 

психолог 
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3. Консультирование педагогов по 
развитию дефицитарных

 функций обучающихся 

В течение года Педагог- 
психолог 

4. Выработка совместных рекомендаций 

по основным

 направлениям работы

 с обучающимися с речевыми и 

психическими 

Сентябрь Педагог- 

психолог

 Учитель

- логопед 
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 нарушениями, единых для всех 
участников образовательного процесса 

  

5. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных  представителей) о 

приёмах коррекционного обучения 

ребёнка   с различными

 отклонениями в речевом и 

психическом развитии 

В течение года Учитель- 

логопед

 Педагог

- психолог 

6. Групповоеконсультирование

 родителей (законных 

 представителей) по 

запланированным темам на 

родительских собраниях 

В течение года Учитель- 
логопед

 Педагог

- психолог 

Информационно-просветительное направление 

1. Различные формы просветительской 

Деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы); 

В течение 

года 

Учитель- 

логопед 

Классный 

руководитель 

Педагог- психолог 

2. Проведение тематических выступлений 

для педагогов по разъяснению 

индивидуальных особенностей различных 

категорийдетей. 

В течение 

года 

Учитель- 

логопед 

Классный 

руководитель 

Педагог- психолог 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

деятельности включает психолого-педагогическое обследование обучающихся, с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся. 

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ функционирует психолого- педагогический 

консилиум. В состав консилиума входят опытные специалисты учреждения: учитель-логопед, 

педагог - психолог, заместитель директора по учебно- воспитательной работе, учителя начальных 

классов. Задачами ППк являются профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок, выявление отклонений в развитии,определение эффективности 

специальной помощи. 

Специалисты консилиума,опираясь на  знание возрастных особенностей, проводят

 динамическоенаблюдение и обследование учащихся с целью 

выявления пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и причин, 

изучаютсоциальную ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему всемье. 

По результатам первичного комплексногообследования ребенка специалистами - членами 

консилиума – вырабатываются рекомендации и программа индивидуальной коррекционной 

работы с данным учеником. Обсуждение результатов динамического наблюдения и 

коррекционной работыпроводится специалистами консилиума не менее одного раза в четверть на 

малых педсоветах или заседаниях консилиума. В конце учебного года на заседании консилиума 

рассматриваются результаты коррекционной работы,психолог и логопед составляют заключение, 

а педагоги оформляют психолого-педагогическую характеристику на каждого учащегося. 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

 создание ситуации успеха дозированными заданиями; 

 использованием игровых методов; 
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 создание развивающей здоровьесберегающей среды; 

 использование театральной педагогики. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 развитие познавательной активности детей; 

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 
обобщения, навыков группировки и классификации; 

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 
задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 
знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

 положительная динамика в коррекции нарушений речи; 

 психокоррекция поведения ребенка; 

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 
поведения. 

 

Корректировка коррекционных мероприятий 
Школьный психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися с ТНР, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения, проводит выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их речевого развития, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций развития. 

Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с родителями (законными 

представителями) обучающегося с ТНР. 

 Программа внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Цель: создание условий для проявления и развития у обучающихся индивидуальных 

способностей и интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей икультурных традиций. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ряд очень важных 

задач: 

1. Выявление интересов, способностей и возможностей обучающихся в разных 

видах деятельности. 

2. Обеспечение индивидуального развития каждого ребенка во внеурочной 

деятельности. 

3. Формирование системы знаний, умений, навыков обучающихся в избранном 

направлении. 

4. Формирование универсальных учебных действий. 

5. Развитие творческих способностей детей. 
Развитие у обучающихся навыков общения, взаимодействия, сотрудничества в социуме. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможности 

учреждений дополнительного образования,спорта и других организаций. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа. Для развития 

детей могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 3040минут. 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 30 минут. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированнойобразовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ. В школе используется оптимизационная модель. 

При этом привлекаются внешние партнеры: сетевое взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования и учреждениями культуры. 

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. 

Система внеурочных занятий органически включена в программу духовно- нравственного 

воспитания, которая реализуется классными руководителями, учителями физкультуры, 

учителями- предметниками. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной 

деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, работы школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. В рамках занятий по выбору 

обучающимся с умственной отсталостью предложено 4 часа. 

Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП дляобучающихся с ОВЗ является 

коррекционно-развивающая область, представленная фронтальными и индивидуальными 

коррекционно- развивающими занятиями. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём занятий по выбору для обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

Спортивно- оздоровительное направление 
В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в себя 

не только занятия дляукрепления физического здоровья, но вопросы духовного и 

интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся 

путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

- сформировать элементарные представления о единстве различных видов 
здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес  к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 
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- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 
здорового питания; 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 
привычкам. 

Духовно-нравственное направление. 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально- педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно -игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

- способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 
семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 
(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку икультуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 
ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 
России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

Социальное направление 
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально- ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственного 

отношения к деятельности. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 
социально-полезным делам и проектам; 

- умениепроявлять дисциплинированность, последовательность инастойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

- воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

- формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 
учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

- обеспечение поддержки общественно-значимых инициативобучающихся; 

- стимулирование потребности в участии в социально-значимых делахи проектах; 

- развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 
проблемам города, страны; 

- формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на начальном 

этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать 

гипотезы, строить предположения. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на 

создание условий для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших школьников 

опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 



291 

 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

- обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 
исследовательскую, познавательную деятельность; 

- способствование полноценному развитию у обучающихся опыта 
организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

- способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 
практике; 

- стимулирование развития потребности в познании; 

- формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 
представления информации. 

Общекультурное направление 
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося 

способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество. Основой 

общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области знаний - часть 

формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности управления 

культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

- расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших 
классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 
вкуса; 

- развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 
знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 
искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

- формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 
ценностях; 

- формирование первоначальных навыков культуроосвоения и 
культуросозидания, направленных на приобщение кдостижениям общечеловеческой и 
национальной культуры; 

- формирование способности формулировать      собственные эстетические 
предпочтения; 

- формирование представлений о  душевной и физической красотечеловека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 

- формирование начальных представлений об искусстве народовРоссии; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 

- развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

- формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Общий ожидаемый результат: повышение качества образования школьников, создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, 

повышение уровня саморазвития и самообразования. 

Диагностика эффективности 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 
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сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности. 
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3.Организационный раздел 

 Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану (1-4 классы) Общие положения 

1.1. Учебный план для обучающихся 1- 4 классов разработан на основе: 

- Санитарно - эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2821 – 10» утвержденных Главным санитарным 

врачом Российской Федерации 29.12.2010г. №189, зарегистрированного в Минюсте РФ 03. 03. 

2011г.№19993. 

- Примерная АООП НОО обучающихся с ЗПР, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. 

№ 4/15) 
Срок освоения АООП НОО (вариант 7.2.) обучающимся с ЗПР составляют 5 лет с пролонгацией. 

Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями предусматривает: 

 продолжительность учебного года для 1д, 1 классах – 33 учебные недели; для 2-4 классов – 

34недели.

 В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); во 2- 4 классах продолжительность уроков – 40минут.

 продолжительность учебной недели — 5 дней для 1 – 4классов.

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1д и 1 классах 

устанавливаютсядополнительныенедельныеканикулывсередине3-ейчетверти.

2. Особенности учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части формируемой участниками ОУ. 

Обязательная  часть учебного  плана  состоит   из девяти  предметныхобластей: 

«Русский язык и литература», «Иностранный    язык»,    «Математика    

иинформатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий   мир)»,   «Основы   религиозных   культур   и 

светской этики»,«Искусство», 

«Физическая культура», «Технология» и определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам 

обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для учащихся с ЗПР, а 

также индивидуальных потребностей каждого учащегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть 

отсутствует. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития учащихся. 
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Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно- развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется, исходя из   психофизических   особенностей 

учащихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной (до 25 мин.) и 

групповой (до 40 мин.) форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники (учителя-дефектологи, , учителя-логопеды, педагоги- психологи, социальные 

педагоги и др.), также и медицинские работники. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, 

направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на 

проведение коррекционныхзанятий. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) учащимися с ЗПР составляют 5 лет, с обязательным 

введением 1 дополнительного класса. 
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Учебный план НОО обучающихся ЗПР (вариант 7.2) 

 
Предметные 

области 
 

Классы Количество часов в неделю В
сег
о 

Учебные 
предметы 

1 1 
д

о
п
. 

2 3 4  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

 

Русский язык 5 5 5 4 4 2
3 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 3 1
9 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык (английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 2
0 

Обществознан
ие и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 1
0 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - 1 1 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительно
е искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
(Адаптивная 
физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 1
5 

Итого 2
1 

2
1 

2
1 

2
1 

2
1 

1
05 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

2
1 

2
1 

2
3 

2
3 

2
3 

1
11 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

5
0 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 3
5 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 3
0 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 1
5 

Всего 3
1 

3
1 

3
3 

3
3 

3
3 

1
61 
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 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимся с ЗПР, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатовобучающимся. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

школы является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 
планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 
отношений; 

• представляют возможность   взаимодействия   с   социальными партнёрами, 
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использования ресурсов социума. Система условий содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
• контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

школы базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
адаптированной основной общеобразовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ №1» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. МБОУ «СОШ №1» 

укомплектована медицинскими работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Педагоги школы вовлечены в непрерывное профессиональное развитие, своевременно проходят 

курсы повышения квалификации. Согласно ст. 47 п.5 п.п.2 5. Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" педагогические 

работники должны получать дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 

Кадровыйпотенциалначальногообщегообразованиясоставляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно- 

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития; 

• школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе. 
Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации разработаны на основе квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочникедолжностейруководителей,специалистовислужащих(раздел 
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«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,учитель)". 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Должн

ость 

Должностные 

обязанности 

Колич

еств о 

работник

о в в

 ОУ 

(требуетс

я 

/ 

имеется) 

Уровеньквалификацииработник

ов ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактичес

кий уровень 

квалификац

и и 

Директ
ор 

обеспечивает 1/1 высшее Соответс
твует 

 системную  профессионал
ьн 

 

 образовательн
ую 

 ое
 образование 

 

 и  понаправлени
ям 

 

 административно  подготовки  

 хозяйственную  «Государственно  

 работу  е и  

 образовательного  муниципальное  

 учреждения  управление»,  

   «Менеджмент»,  

   «Управление  

   персоналом» и  

   стажработына  

   педагогических  

   должностях не  

   менее5летлибо  

   высшее  

   профессиональн  

   оеобразованиеи  

   дополнительное  

   профессиональн  

   оеобразованиев  

   области  

   государственног  

   о и  

   муниципального  

   управления или  

   менеджмента и  

   экономики и  

   стажработына  

   педагогических  

   или  

   руководящих  

   должностях не  

   менее5лет.  
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Заместител координирует 1/1 высшее Соответствуе 
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ь работу  профессиональн т 

директора преподавателей, ое образование  

по УВР разработку понаправлениям  

 учебно- подготовки  

 методической и «Государственно  

 иной е и  

 документации. муниципальное  

 Обеспечивает управление»,  

 совершенствован «Менеджмент»,  

 ие методов «Управление  

 организации персоналом» и  

 образовательного стажработына  

 процесса. педагогических  

 Осуществляет должностях не  

 контроль за менее5летлибо  

 качеством высшее  

 образовательного профессиональн  

 процесса. оеобразованиеи  

  дополнительное  

  профессиональн  

  оеобразованиев  

  области  

  государственног  

  о и  

  муниципального  

  управления или  

  менеджмента и  

  экономики и  

  стажработына  

  педагогических  

  или  

  руководящих  

  должностях не  

  менее5лет.  

Учитель осуществляет 16/16 высшее Соответствуе 
 обучение и  профессиональн т 
 воспитание  ое образование  

 обучающихся,  или среднее  

 способствует  профессиональн  

 формированию  ое образование  

 общей культуры  понаправлению  

 личности,  подготовки  

 социализации,  «Образование и  

 осознанного  педагогика»или  

 выбора и  в области,  

 освоения  соответствующе  

 образовательных  й  

 программ.  преподаваемому  

   предмету, без  
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   предъявления 

требований к стажу

 работы 

либо  высшее 

профессиональн ое

 образование 

или  среднее 

профессиональн ое 

образование и 

дополнительное 

профессиональн ое

 образование 

понаправлению 

деятельности  в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Учитель - 

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленнуюна 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 
обучающихся. 

1/1 высшее 

профессиональн 

оеобразованиев 

области 

дефектологиибезпред

ъявления требований

 к 
стажуработы. 

Соответствуе т 

Педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональну ю

 деятельность, 

направленнуюна 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 высшее 

профессиональн ое

 образование 

или  среднее 

профессиональн ое

 образование 

понаправлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»без 

предъявления 

требований к стажу

 работы 

либо  высшее 

профессиональн ое

 образование 

или  среднее 

профессиональн ое 

образование и 

дополнительное 

профессиональн ое

 образование 

Соответствуе т 
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   понаправлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

 

В начальной школе МБОУ «СОШ №1» работают учителя первой, высшей категорий. 

Методическаяработаорганизованасредствами индивидуальнойи коллективной деятельности учителей в 

рамках методического объединения учителей начальных классов в рамках: разработки и реализации рабочих 

программ по учебным предметам; 

проведенияучебныхзанятий сиспользованиемсредствиндивидуализации идифференциации обучения, ИКТ; 

анализаиоценкиэффективностисредствконтроляирезультатовкачествазнанийучащихся; самоанализа 

педагогической деятельности и ее результатов. 

Школьноеметодическоеобъединениеосуществляетработупоследующимнаправлениям: учебно-

методическая работа; 

повышениеквалификациииобобщениеопыта; развитие учебных кабинетов. 

Руководитель методического объединения учителей начальных классов обеспечивает согласованность 

работы учителей по указанным направлениям, создавая условия для индивидуальной методической работы 

педагогов в соответствии с целями научно- методической работы и профессиональными интересами, 

проблемами учителей. Их деятельность направлена на освоение современных подходов к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС. 

На заседаниях методического объединения обсуждаются вопросы планирования работы, представляются 

учебно-методические материалы, индивидуальные задания по методической теме школы по освоению 

системно-деятельностного подхода к обучению учащихся, апробации инструментария для оценивания уровня 

развития ключевых компетенцийучащихся и УУД в начальной школе, осуществляется анализ материалов 

подготовленных к итоговому педагогическому совету. 

Результатами методической работы учителей являются рабочие программы попреподаваемым учебным 

предметам, поурочное планирование, методические разработки уроков, контрольно-аналитические 

материалы, методические материалы, обеспечивающие содержательную часть учебных занятий 

(тренировочные материалы, организационные задания, рекомендации по их применению на учебных 

занятиях, образы выполнения учебных заданий, учебные презентации), которые раскрывают педагогическую 

систему каждого учителя и ежегодно представляются на августовском педагогическом совете. 

Содержание работы учителей заключается в осуществлении процесса обучения по утверждённым 

базисному учебному плану школы, рабочим учебным программам, в разработке и проведении контрольных, 

срезовых работ, зачётов, отвечающих стандартам образования по учебным предметам, в совершенствовании и 

оптимизации методик преподавания предметов через использование элементов дифференцированного 

обучения, проектной деятельности и использования ИКТ. Для совершенствования процесса обучения учителя 

ежегодно проводят обновление учебно-методического обеспечения (пакетов упражнений и тренировочных 

заданий, тестов, наглядных пособий, цифровых образовательных ресурсов и т.п.), что положительно влияет на 

качество образования обучающихся. 
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Взаимное посещение открытых уроков позволяет учителям обрести опыт практической деятельности по 

планированию и организации учебных занятий, их проведению, достижению 

запланированныхрезультатовобучения,осуществлениюсамоанализауроковипедагогической деятельности в 

целом. 

Посещение учебных занятий учителей заместителями директора, руководителем школьного методического 

объединения, также позволяет выявить систему педагогической деятельности, определить индивидуальный 

уровень компетентности каждого учителя. 

Проведение предметных недель по предметам (русского языка, математики, окружающего мира и т.д.) 

обеспечивает популяризацию учебных предметов, выбор дальнейшего направления обучения, что позволяет 

учащимся не только расширить кругозор, но и проявить себя в той или иной области учебного предмета. 

Учителя начальных классов МБОУ «СОШ №1» диссеминируют свой педагогический опыт через участие в 

научно-практических конференциях, публикацию материалов, участие в мастер-классах, вебинарах. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

МБОУ «СОШ №1» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемынепрерывногопедагогического образования, 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В МБОУ «СОШ №1» разработан и реализуется план повышения квалификации педагогов, согласно 

которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы повышения квалификации один раз в 3 года. 

Кроме того, педагоги и руководящие работники проходят краткосрочные курсы стажерские практики на базе 

пилотных школ. Помимо курсовой подготовки педагоги повышают свой профессиональный уровень, 

принимая участие в различных методических мероприятиях на уровне края, города, района и 

школы:методические семинары, вебинары, педагогические научно-практические конференции, заседания 

школьных и городских методических объединений. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности,с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми школой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется один раз в 5 лет аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Формами повышения квалификации педагогических работников могут быть: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,дистанционное 
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образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов. 

Результатповышенияквалификации–профессиональнаяготовностьработниковобразованияк реализации 

ФГОС НОО: 

реализация новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Результативность деятельности оценивается на 

основании локального акта учреждения: Положения о распределении стимулирующей части ФОТ. 

Кадровое обеспечение научебныйгод вприложении к данной образовательнойпрограмме 

 

1. 3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
В МБОУ «СОШ №1» созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательная деятельность осуществляется с 

учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального 

режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы 

осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных отношений 

осуществляется педагогами школы, педагогом-психологом, учителем-логопедом. Разработан 

перспективныйплан работыпедагога-психолога МБОУ «СОШ №1», включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению, учителя-логопеда, план работы ПМПК. 

Целью деятельности педагога психолога является создание эффективной системы психологического 

сопровождения всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей и педагогов) для 

реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 
1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных 

отношений по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности. 
Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождения: 

сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровьяобучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 
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дифференциацияииндивидуализацияобучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

психолого-педагогическаяподдержкаучастниковолимпиад,конкурсов; 

обеспечение осознанногоиответственноговыбора дальнейшейпрофессиональнойсферы деятельности; 

формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, уровне 

класса, уровне школы в следующих формах: 

профилактика; диагностика; консультирование; развивающаяработа; экспертиза. 

С целью выявления психолого-педагогических трудностей обучающихся и их дальнейшего разрешения 

педагогом-психологом проводятся диагностики разной направленности. 

Диагностики позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном индивидуальном психолого-

педагогического сопровождении. 

РезультатамиработыПМПксталисвоевременноевыявлениедезадаптивныхпроявленийуучащихся 1-4-

хклассов,направлениедляконсультированияидальнейшегообследованияучащихсяначальной 

школывВалеологическомцентреиКраевомпсихоневрологическомдиспансере. 

Совместная деятельность педагогов первой ступени обучения осуществляется прежде всего через 

заседания методического объединения. 

На заседаниях МО обсуждаются вопросы планирования работы, взаимодействие детскогосада и начальной 

школы, ФГОС НОО, учебно-методические материалы. Ход заседаний МО, поднимаемые вопросы 

фиксируются в соответствующих протоколах. 

С целью создания социально-психологических условий для успешной адаптации будущих первоклассников 

в ситуации школьного обучения организуются занятия для детей 5,5-7 лет. 

Получению стабильного результата обучения способствуют следующие факторы: использование

 наглядного и частично-поискового методов обучения; 

проведение индивидуальных и консультативных занятийс будущими первоклассниками и их родителями; 

комфортныеусловиядля обучения; 

положительная учебная мотивация у большинства будущихпервоклассниковиих 

родителей. 

В МБОУ «СОШ №1» работает педагог-психолог, который осуществляет диагностическуюи 

коррекционную работу с детьми, а также оказывает консультативную помощь родителям учащихся. 

Совместно с педагогом – психологом работает учитель-логопед. 

 

3.4.3Финансовыеусловия 
Финансовыеусловия: 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

обеспечиваютшколевозможностьисполнениятребованийФГОСООО; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность; 



306 

 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а также механизм их формирования. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

постановлениеадминистрации Алтайского края от 24.01.2014 г. № 22 «Об утверждении методики расчета 

нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий 

реализации правна получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях Алтайского края". 

Врасходывключены: 

средства на оплату труда (базовая и стимулирующая части заработной платы педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, начисления на заработную 

плату); 

непосредственно связанные с обеспечением учебного процесса расходы на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, учебного и компьютерногооборудования, ученической мебели 

(школьные парты, ученические стулья, классные доски, в том числе интерактивные), канцелярских товаров, 

периодических изданий для школьных библиотек, расходных материалов, расходы на оплату пользования 

Интернетом и на хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальныхуслуг). 

Средства на стимулирование инновационной деятельности учитываются в объеме субвенций на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях. 

Распределение указанных средств утверждается распоряжением Администрации Алтайского края. 

В объеме субвенции учтены расходы на выплаты денежного вознаграждения завыполнение функций 

классного руководителя. Педагогическим работникам денежное вознаграждение выплачивается в случае 

возложения на них, с их согласия, функций классногоруководителя. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

постановлением администрации Алтайского края, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и положением о формировании системы оплаты труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняяобщеобразовательнаяшкола№1». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат и выплат за результативность 

инновационной деятельности определяются локальными нормативными актами школы. Распределение 

стимулирующих выплат и выплат за результативность инновационной деятельности проводится с учетом 

мнения профсоюзного комитеташколы. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №1» приводится в соответствие с задачами по 

обеспечениюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 
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образования образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ №1» для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников –8; 

библиотека с рабочими зонами, книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой 1; 

спортивный зал, универсальная спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающее 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 1; 

Ежегодно на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» проводится мониторинг наличия и размещения 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-теплового режима, расположения и размеров рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

В МБОУ «СОШ №1» имеется центральное отопление, светодиодное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, центральное водоотведение. Произведен капитальный ремонт (спортивного зала) в 

соответствии с СанПиН оборудованы туалеты.Территория школы и прилегающая территория постоянно 

благоустраиваются силами учащихся, учителей и родителей. 

Большое внимание в МБОУ «СОШ №1» уделяется обеспечению безопасности: разработан паспорт мест 

массового пребывания людей, противодиверсионный паспорт, паспорт доступности. На каждом этаже имеется 

план эвакуации. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения несчастных 

случаев и чрезвычайных ситуаций: 

-организованодежурствосотрудниковшколы, 

-имеютсяаптечкидляоказанияпервоймедицинскойпомощи, 

-обновлены информационные стенды по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная 

на пульт дежурного по ОВО при ОВД. В помещении школы установлена автоматическая сигнализация 

противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01. Контрольно-пропускной режим 

осуществляется частным охранным 

предприятием.Однойиззадачшколыявляетсясозданиекомфортныхусловийобучения 

ивоспитанияучащихся,уютнойобстановкивзданиишколы. 
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Предмет Оборудованиекабинета 

Кабинет 

начальных классов 

№335 

15комплектовученическоймебели; стол, стул учителя 

Техническиесредстваобучения 

1. Комплект№ 1(1 ноутбук,1проектор,1экран,1акустическая 

система,1 МФУ) 

Коллекции (хлопок, лён, шёлк, шерсть, гранит, чугун и сталь, 

алюминий, нефть и продукты её переработки, полезные 

ископаемые) 

Приборыиоборудование: 

1. Весы школьные 

2. Микроскоп 
3. Муляжсъедобныегрибы 

4. Набормерных кружек 

5. Термометрдемонстрационный 

Кабинет 
начальных классов 

№336 

15комплектовученическоймебели; стол, стул учителя 

Техническиесредстваобучения 

1.Ноутбук 2.Мультимедийныйпроектор 3.МФУ 

4. Проектор 

Дидактический материал словариисправочныематериалы 

художественная литература Плакаты: 

Русскийязык:Лентабуквклассная 

Окружающиймир: 

1. КартаАлтайскогокрая 

2. Картаполушарий 

Гербарийдляначальнойшколы. Коллекции: 

1.Коллекция.Шерсть. 2.Коллекция. Лён. 

3.Коллекция.Торф. 
4.КоллекцияЧугунисталь. 

.Коллекция.Хлопок. 6.Коллекция. Шёлк. Диски 

Урокиосторожности Времена года 

Урокихорошегоповедения Классическая музыка 

Кабинет 

начальных классов 

№337 

15комплектовученическоймебели; стол, стул учителя 

Техническиесредстваобучения: 

1.Комплект№1(1ноутбук,1проектор,1экран,1акустическая 
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 система,1 МФУ) 

3. Глобус физический 4.Конструктор LEGO 

Дидактическийматериал 

1. DVD-дискАкадемиямладшегошкольника1-4кл 

2. Коллекция(нитки,ткань,чугун,сталь) 

3. Набормерных кружек 

Кабинет 

начальных классов 

№338 

15комплектовученическоймебели; стол, стул учителя 

Техническиесредстваобучения 

1. Монитор 

2. Интерактивныйкомплекс 
3. КопировальныйаппаратCanonFC 4.Ноутбук 

5. Интерактивнаядоска 

6. ЦифровойфотоаппаратOlympusДидактическийматериал 

1.Комплект таблиц для начальной школы Математика. 

Знакомство с геометрией. 

2. Комплектучебно-наглядныхпособийдляначальнойшколы 

3. Комплект учебно-наглядных пособий для начальной 

школы(6 шт) 

4. Магнитнаяазбука 

5. Наборчасти целогонакругеПростые дроби 

6. НаборГеометрическихтел 

7. Наборцифр,букв,знаковсмагнитнымкреплением 

8. Наборцифрот1до10(дляначальнойшколы) 

9. Наглядноепособие(водоемы,цифры,гласныеизвонкие 

согласные, фонетический разбор, разбор имени прилагательного) 

10. Окружающиймир 

11. Опорныетаблицыпорусскому языку 

12. Перекидноетаблодляустногосчета 

13. Таблицы демонстрационные

 Математика. Таблицы для начальной 

школы. 

14. ТаблицыдемонстрационныеУстныеприемысложенияи 
вычитания 

15. ТаблицыМатематика.Геометрическиефигурыивеличины 

16. Таблицы.Основныеправилаипонятия1-4кл. 

17. Таблицы.Порядокдействий 

18. Таблицы.Русскийязык4 класс. 

19. Учебно-методическийкомплекс 

20. Комплект таблиц для начальной

 школы Математика. Величины. Единицы измерения 

Диски: 

дискDVD12месяцев 

компактдиск"Окружающиймир"(Начальнаяшкола) 

Плакаты: 

Алфавит 

Плакат(Карапуз)Первыйдесяток(п/эт. двусторонний) 
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 Плакат(праздник)Сложение,деление,умножение,вычитание, 

читаем с мамой 

Гербарийдляначальной школы. 

1.Коробкадляизучениянасекомых 

3.МодельаппликацияВоздействиечеловеканаокружающую 

среду 

Приборыиоборудование 

1. Комплектинструментовклассных-
чертежныхпринадлежностей 

2. Портретыдетскихписателей 

Моделииглобусы 

1. Глобусгеографический 

Картынастенные 

1. КартаРоссияфизическаядляначальной школы. 

 

Кукольный театр "Колобок" 

Кукольныйтеатр"Машаимедведь" 

МодельаппликацияВоздействиечеловеканаокружающую 

среду 

Кабинет 

начальных классов 

№339 

15комплектовученическоймебели; стол, стул учителя 

1.Техническиесредства обучения 

Комплект № 1(1 ноутбук,1 проектор, 1 экран, 1 

акустическаясистема,1 МФУ) 

Дидактическийматериал 

Глобус 

Настольное пособие (Дрофа) Сервировка стола/Приемы 
складывания салфеток 

Плакат"Читаемсмамой"Азбучка Плакат Азбучка Время 

ПлакатАзбучкаВременагода 

Плакат(Сфера)Одежда/Чтомыносим Плакат Азбучка Цвета 

Познавательные плакаты 

Учимсярисовать 

Репродукциикартинрусскиххудожников 

Учитель(начальнаяшкола)Урокиисториив3классе6.Части- 1,2,3. 

Кабинет 
начальных классов 

№343 

15комплектовученическоймебели; стол, стул учителя 

Техническиесредстваобучения 

Комплект№1(1ноутбук,1проектор,1экран,1акустическая 

система,1 МФУ 

Плакаты: 

Русский язык: 

Лентабукв классная 

Гербарийдляначальной школы. 

Коллекции: 
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 1.Коллекция.Шерсть. 2.Коллекция. Лён. 

4.Коллекция. Торф. 5.КоллекцияЧугунисталь. 6.Коллекция. 

Хлопок. 

Кабинет начальных 

классов №13 
15комплектовученическоймебели; стол, стул учителя 

Техническиесредстваобучения 

Комплект№1(1ноутбук,1проектор,1экран,1акустическая 

система,1 МФУ 

Плакаты: 

Русский язык:Лентабуквклассная 

Кабинет начальных 
классов №14 

15комплектовученическоймебели; стол, стул учителя 

1.Техническиесредства обучения 

Комплект№1(1ноутбук,1проектор,1экран,1акустическая 

система,1 МФУ) 

Дидактический материал Плакат"Читаемсмамой"Азбучка 

Плакат Азбучка Время 

ПлакатАзбучкаВременагода 

Плакат(Сфера)Одежда/Чтомыносим Плакат Азбучка Цвета 

Познавательные плакаты 

Учимсярисовать 

Репродукциикартинрусскиххудожников 

Кабинет начальных 

классов №15 
15комплектовученическоймебели; стол, стул учителя 

1.Техническиесредства обучения 

Комплект№1(1ноутбук,1проектор,1экран,1акустическая 

система,1 МФУ) 

Дидактический материал Плакат"Читаемсмамой"Азбучка 
Плакат Азбучка Время 

ПлакатАзбучкаВременагода 

Плакат(Сфера)Одежда/Чтомыносим Плакат Азбучка Цвета 

Познавательные плакаты 

Учимсярисовать 

Репродукциикартинрусскиххудожников 

Кабинет начальных 
классов №16 

15комплектовученическоймебели; стол, стул учителя 
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 1.Техническиесредства обучения 

Комплект№1(1ноутбук,1проектор,1экран,1акустическая 

система,1 МФУ) 

Дидактический материал Плакат"Читаемсмамой"Азбучка 

Плакат Азбучка Время 

ПлакатАзбучкаВременагода 

Плакат(Сфера)Одежда/Чтомыносим Плакат Азбучка Цвета 
Познавательные плакаты 

Учимсярисовать 

Репродукциикартинрусскиххудожников 

) 

Английскийязык 15комплектовученическоймебели; стол, стул учителя 

1. Техническиесредстваобучения 

компьютер МФУ 

Мультимедийныйпроектор проектор 

Экран 

Дидактическийматериал 

1. Грамматическоепособие«Говоримипишем» 

2. Демонстрационныйматериал«Лондон» 
3. Демонстрационныйматериал«Портрет» 

4. Наглядноепособие«Алфавит»2шт 

5. Наглядноепособиепограмматике–4шт 

6. Касса букв 

Диски: 

Диск«Нашадружнаясемейка»интерактивнаяпрограммадля DVD 

– плеера и компьютера 

Диск«Занимательныйвидеословарь»обучающаявидеопрограмм

а для детей 

Диск«Английскийязыкдлядетей»-образовательнаяпрограмма 

Физическаякультура Техническиесредстваобучения: 

Компьютер 

Снаряды,оборудованиеиинвентарь: 

1. Скамьягимнастическая2шт. 

3. Матгимнастический-7шт. 

4. Обручгимнастический 15шт. 

5. Сеткаб\б4 шт. 

6. Щитб\б 6 шт. 

7. Тренажерштангакомбинированная 

9. Футбольныеворота2 шт. 

10. Маттрансформер2 шт. 

11. Мешокбоксёрский 

12. Мостикгимнастический 
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 13. Перекладинагимнастическая 

14. Перекладинатурник 

15. Коньгимнастический 

16. Кольцоб\б3шт. 

17. Козёлгимнастический1шт. 

18. Канат спортивный 

19. Гранатаспортивная3шт. 

20. Гиряспортивная3шт. 
21. Брусья 

22. Ракеткидлябадминтона2шт. 

23. Мячбаскетбольный16шт 

24. Мячволейбольный-16шт 

25. Мячфутбольный16шт 

26. Ракеткитеннисные6шт 

27. Сеткитеннисные5шт 

28. Сеткаб\б 4 шт. 

29. Сеткадля мячей 

30. Скакалка17шт. 

31. Табло «Star» 

32. Комплектлыжногоинвентаря-60пар 33.Скакалка 2,8м5 шт 

34. Скакалкаспортивная3м5шт 

35. Формабаскетбольная7шт 

36. Шест 

Кабинет психолога Техническиесредстваобучения 

1. ПринтерлазерныйHPLaserJetProP1102 2.Ноутбук. 

Дидактическийматериал 

1. ИгралогическаяBondibon (3шт) 

2. Русскоелото(1 шт.) 

3. Шнуровальныйлогическийпланшет(2шт) 

Диски 

1. Психолого-педагогическаядиагностика,Колпакова,2006. 

2. Тесты2007. 

3. В помощь педагогам и психологам по работе с 
эмоциональным состоянием детей и взрослых, ГППЦ, 2009. 

4. Корреционная педагогика и

 психология, Колпакова Н.В., Упоров Д.В., аст Д.И., 2006. 

 

Метоическиематериалы 

1Практический материал для проведения психолого- 

педагогичского обследования детей С. Д. Забрамная, О. В.Борови 

2. Изучение личности и ученических коллективов, М. 

Фридман и др., Москва. 

3. Организация двигательного режима учащихся в условиях 

общеобразовательной школы, ЦДК, Барнаул, 2006. 
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 4. В помощь родительской

 обшественности, АКИПКРО, Барнаул,2007. 

5. Вестникпсихологическойслужбы№1,ГППЦ,Барнаул,2008. 

 

Оценка материально-технических условий реализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеется в 

наличии 

1 Учебныекабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

автоматизированные места 

педагогических работников 

2 Помещения для занятий естественно- 

научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными 

языками 

Имеетсяв наличии 

3 Помещения для занятия музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

Имеетсяв наличии 

ОценкаусловийвсоответствиистребованиямиФГОС 

 

Школьнаяинфраструктура да/нет 

1 Наличиевшколесовременныхусловий обучения  

предоставленыот61% до80%условий да 

предоставленыот81% до100%условий да 

2 Наличиесовременнойбиблиотекиимедиатеки,отвечающейусловиям:  

естьчитальныйзалсчисломрабочихместнеменее25 да 

есть медиатека да 

имеютсяработающиесредствадлясканированияираспознавания 

текстов (сканер, компьютерные программы) 
да 

вбиблиотекеможно 

компьютерах 

работат

ь 

н

а 

стационарны

х 

илипереносных да 

обеспечен

 выход в 

библиотеке 

Интерн

ет 

с компьютеров

, 

расположенных

 в 

да 

обеспечена контролируемаяраспечатка бумажных материалов(доступ 

к принтеру ) 
да 

3 Учебныекабинеты,оборудованныетехническимисредствамиобучения да 

4 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, 

оборудованные мебелью: 

Кресло«Ананас»; Набор кеглей; Игра кольцеброс; 
Диваны«Гномик»2-хместные 

нет 

5 Необходимыедляреализацииучебнойивнеурочнойдеятельности 

мастерские 

да 

6 Кабинетдлязанятий музыкой да 
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7 Актовыйзал да 

8 Гардероб,санузлы,месталичной гигиены ) да 

9 Количество чрезвычайных ситуаций в учреждении (аварии в системе 

отопления, электрои водоснабжения, канализации, пожары и пр.), 

повлекшие срыв (отмену) учебных занятий 

) не 
т 

10 Количество предписаний об устранении недостатков, выданных 

общеобразовательному учреждению органами Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, или другими государственными надзорными службами 

(инспекциями) в течение учебного года, в том числе 

 

исполненныхучреждениемдоокончанияучебногогода 1 

11 Наличиестоловой,соответствующейперечисленнымтребованиям:  

собственнаястоловаяилизалдляприемапищисплощадью в 

соответствии с СанПиН 

да 

зал для приемапищинаусловиях договорасплощадью всоответствии с 

СанПиН 

да 

современноетехнологическоеоборудование да 

Сохранениеиукреплениездоровьяшкольников 

1 Реализацияобразовательныхпрограммпоформированиюкультуры 

здорового питания 

да 

2 Доляобучающихся(отобщейчисленностиобучающихся),которые 

получают качественное горячее питание, в том числе: 

% 

 толькозавтраки 5% 

завтракииобеды 54% 

только обеды 45% 

3 Наличиесовременнооборудованногоспортзаласоследующими 

характеристиками: 

 

собственныйспортивный зал да 

оборудованныераздевалки да 

действующиедушевыекомнаты нет 

действующиетуалеты да 

4 Наличиесовременнооборудованнойспортивнойплощадки со 

следующими характеристиками: 

 

собственнаяоборудованная территория да 

размеченнаядорожкадлябега да 

дорожкадля бегасасфальтовымпокрытием да 

оборудованныйсектордляметания да 

оборудованныйсектордляпрыжковв длину да 

5 Спортивные сооружения позволяют обеспечить проведение в 
соответствии с учебным планом 3 уроков физкультуры в неделю в 

каждом классе 

да 

6 Обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие 

современных(лицензионных)медицинскихкабинетовине менее 1 

квалифицированного медицинского работника 

да 

7 Доляобучающихся,отнесенныхкосновнойгруппездоровья (в общей 

численности обучающихся) 

32 % 

8 Проведениедиспансеризацииобучающихся 40 % 

Развитиесамостоятельностишкол 
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1 Наличие, представленного общественности публичного доклада, 

размещенного в сети Интернет, и обеспечивающего открытость и 

прозрачность деятельности учреждения 

да 

2 Наличие органа государственно-общественного управления 

учреждения 

да 

3 Участие органов

 государственно-общественного управления в 

разработке и утверждении: 

 

основныхобразовательныхпрограмм да 

иныхнормативныхправовыхактовшколыи программ да 

плановфинансовойхозяйственнойдеятельности да 

4 Наличие электронного документооборота

 (электронных систем управления), в том числе: 

 

электронногодневника нет 

электронного журнала да 

5 Предоставлениенекоторыхобразовательныхуслугвэлектронном 

виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) 

да 

6 Наличиепланамероприятийпоэнергосбережению да 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Подинформационно-образовательнойсредой(илиИОС)понимаетсяоткрытаяпедагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных

 задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Учебно-методическоеи информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями для педагогических работников, методической литературой, учебниками. 

Функционирует фонд медиатеки, который состоит из набора CD- дисков: образовательные программы, 

электронные наглядные пособия. 

Обеспеченностьучебников4170 комплектов (учебников), 6180 экземпляров (1,2 части каждого учебника), 

художественной литературы для начальных классов — 4050, справочной литературы (энциклопедии, 

справочники, словари) — 145. 

Норма обеспеченностиучебниками обязательной части учебного плана, в части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обеспеченность учащихся учебниками складывается из расчета не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету. 
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Учебно-методическоеоснащениереализацииООПНООосуществляетсявсоответствиис требованиями УМК: 

Учебный 

предмет 

Авторская программа УМК 

системы «Школа России» 

Авторская программа УМК 

системы «Начальная школа 21 

века» 

Русскийязык Канакина В. П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. Русский язык. 

Рабочие программы.Предметная 

линия учебников «ШколаРоссии». 

14 классы. М.: Просвещение,2011. 

1-4 классы рабочие тетради в 2-х 

частях 

Канакина В. П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В.М.: Просвещение, 

Русский язык : 1-4 классы: 

программа,  планирование, 

контроль /С.В.  Иванов, 

М.И.Кузнецова,О. А. Евдокимова. – 

М.: Вентана-Граф, 2013 Предметная 

линия учебников системы 

«Начальная школа 21 века» 

1-4 классы рабочие тетради № 1,2 

для учащихся 

общеобразовательныхучреждений 

«Пишем грамотно»/ С. В. Иванов, 

А. О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова.М. :Вентана-Граф 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 14 

классы.М.: Просвещение, 2011. 

1-4классырабочиететради 

«ШколаРоссии».КлимановаЛ.Ф., 

Бойкина М.В. М.: Просвещение, 

2011. 

Литературное чтение: программа: 

1-4 классы / Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова.М.: Вентана Граф, 

2013;Литературное чтение: 

методическое пособие / Л.А. 

Ефросинина. –3-е изд., дораб.М.: 

Вентана-Граф, 2015;Предметная 

линияучебниковсистемы 

«Начальнаяшкола21века» 

1-4 классы рабочие тетради для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. 

/Л.А.Ефросинина,-М.: Вентана- 

Граф 

Роднойрусский 

язык 
Примернаяпрограммапоучебному предмету 

«Родной(русский)язык»(2годаобучения)1-4классы (Учебника в 

Федеральном перечне нет) 

Литературное 

чтение на 

русскомродном 

языке 

Примерная 
Рабочаяпрограммаучебногопредмета 

«Литературноечтениенарусскомродномязыке» для 2-3 классов, 

АКИПКРО, Барнаул, 2019 (Учебника в Федеральном перечне нет) 

Английский 

язык 

ВербицкаяМ.В.Английскийязык.Программакурса.2-4классы.-М.: 

Вентана -Граф, 2015 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. и др. Математика. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников 

«ШколаРоссии».14классы. М.: 
Просвещение. 2011 

Математика: программа: 1 – 4 

классы/В.Н.Рудницкая.–2-еизд., 

испр. М.: Вентана-Граф, 

2012;Предметная линия учебников 

системы«Начальнаяшкола21 
века» 
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 1-4 классы рабочие тетради в 2-х 

частях 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. М.: Просвещение. 

2011 

1-4 классы рабочие тетради для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 3ч. / 

В.Н.Рудницкая.М.: Вентана–Граф, 

Окружающий 

мир 

ПлешаковА.А.Окружающиймир. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «ШколаРоссии». 

14 классы. М.: Просвещение.2011 

1-4 классы рабочие тетради в 2-х 

частях Плешаков А.А. 

Окружающий мир: программа: 1 – 

4 классы / Н.Ф. Виноградова. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

1-4 класс рабочие тетради для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений в

 2ч./Н.Ф.Виног

радова.М.:Вентана- 
Граф 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. -М: 

Просвещение, 2012 

Изобразительно

е искусство 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., 

Горяева Н.А. и др. Изобразительное

 искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линияучебниковподредакциейБ. М. 

Неменского 14 классы.М.: 

Просвещение 2016 

1-4 классы рабочие тетради 

НеменскийБ.М.,НеменскаяЛ.А., 

Горяева Н.А. М.: Просвещение 

Интегрированная программа: 1 – 

4 классы /  Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская.–3-еизд.,перераб. М.: 

Вентана-Граф, 2013; Предметная 

 линия  учебников 

системы  «Начальная школа  21 

века» 

1-4 классы рабочие тетради для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений /Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская М.: Вентана- Граф 

Музыка Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 
Шмагина Т. С.Музыка. Рабочие 

программы. 1-4 классы. 

Предметная линия учебников М.: 

Просвещение 2014г 

1-4классырабочиететради 

Е.Д. КритскаяЕ. Д. Критская 

Усачёва В.О., Школяр Л.В., 
Школяр В.А. Музыка. Программа. 1-

4 классы-М: Вентана-Граф,2013 

1-4 классы рабочие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Усачёва В.О., Школяр Л.В., 

ШколярВ.А.Музыка.-М: 
Вентана-Граф 

Технология Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 1-

4 классы. -М: Просвещение,2013 

1-4 классы рабочие тетради 

РоговцеваН.И.,АнащенковаС.В.- М: 

Просвещение, 2013 

Технология : программа : 1-4 

классы/Е.А.Лутцева.М.:Вентана- 

Граф, 2012Предметная линия 

учебников системы «Начальная 

школа 21 века» 

1-4 классы рабочие для учащихся 

общеобразовательныхучреждений 
/Е.А.Лутцева.М.:Вентана-Граф 

Физическая 

культура 

ЛяхВ.И.Физическаякультура. 

Рабочие программы. 1-4 
классы.М:Просвещение,2013 

Физическаякультура: программа : 

1-4 классы : Т.В.Петрова, Ю.А. 

Копылов,Н.В.Полянская,С.С. 
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  Петров М.:Вентана-Граф, 2012 

Предметная линия  учебников 

системы «Начальная школа 21 

века» 
 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-

образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; прикладные программы, в том числе 

поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 
вучебнойдеятельности; 

вовнеурочнойдеятельности; 

вестественно-научнойдеятельности; 

приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а, также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органамиуправления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечиватьвозможность: 
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, спутниковые изображения) и звукапри 

фиксации явлений вприродеи обществе, ходаобразовательного 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; 

выступлениясаудиовидеоиграфическимэкраннымсопровождением; 

-выводаинформациинабумагуит.п.; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

поискаиполученияинформации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях,участиявфорумах, групповой работы над 

сообщениями (вики); 

созданияизаполнениябазданных,втомчислеопределителей; наглядного представления и анализа данных; 
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включенияобучающихсявестественно-научнуюдеятельность,проведениянаблюденийи 

экспериментов,втомчислесиспользованием:учебноголабораторногооборудования, цифрового (электронного) 

   и традиционного измерения,  включая  определение 

местонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуально-наглядныхмоделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; исполнения,  сочинения и 

 аранжировки музыкальных  произведений с применением традиционных 

 народных   и    современных  инструментов и цифровых   технологий, 

использования  звуковых  и   музыкальных  редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровымуправлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использование игр, оборудования и т.п.; размещения

 продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности,организациисвоего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); обеспечениядоступавшкольной 

библиотекекинформационнымресурсам Интернет,учебной 

ихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэлектронныхносителях,множительнойтехникедляти

ражированияучебныхиметодическихтекстографическихи аудио-

видеоматериалов,результатовтворческой,научно-исследовательскойипроектной деятельностиобучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общенияобучающихся с 

возможностью массового просмотра кинои видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпускашкольныхпечатныхизданий. 

Состояниеинформационногооснащенияобразовательногопроцесса 

 

№ 

п/п 
Наименованиересурса Количест 

во 

1. Компьютеры,втомчисленоутбукивкабинетах 39 
2. вадминистративныхпомещениях 5 
3. вбиблиотеке иучительской 3 
4. Принтеры 26 
5. Мультимедийныепроекторы 24 
6. Количествокомпьютероввсвободномдоступедляучащихся 11 

7. Количествокомпьютероввсвободномдоступедляпедагогов 

иблиотека, учительская) 

2 

8. Интерактивныедоски 5 
9. Интерактивнаясистематестированияиголосования 1 
10. Документкамера 1 
11. Цифровоймикроскоп 3 
12. Цифроваялаборатория 2 
13. Цифровыефотоаппараты 2 
14. Лингафонныйкабинет 1 
15. Учебно-лабораторноеоборудованиепофизике 1 
16. Учебно-лабораторноеоборудованиепохимии 1 
17 Учебно-лабораторноеоборудованиепобиологии 1 
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18. Датчик расстояния, температуры, частоты сердечных сокращений, 

одержания кислорода, света 
1 

Материально-техническаябазаначальнойшколы 

 Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Печатные и 

демонстрацион 

ные пособия 

1.БиблиографическийсловарьРусскиеписатели 

2.Орфографический словарь русского языка под редакцией 

С.И.Ожегова 

3.ОрфографическийсловарьД.И.Ушаков,С.Е.Крючков 

4.БондаренкоА.А.Русскийязыкдлявеселыхдевочекимальчиков 

5..ВолинаВ.Веселаяграмматика 

6.ВолинаВ.Учимсяиграя 

7..ЗайцевВ.НРезервыобучениячтению 

8. Некрасова Т.В. Развивающее обучение на уроках русского языка в 

начальной школе 

9. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Путешествие по стране 

Геометрии 

10.ПетровВ.В.РастительныймирнашейРодины 

11.ИвановаН.В.Про всенасвете (загадкидлядетей) 

12.ЛистратенкоН.В.Увлекательныеигрыдляэрудитов 

13. Шайдурова Н.В. Веселые превращения. Приемы

 обучениярисованию по алгоритмическим схемам 
14.БойкоЕ.А.Квилинг,илибумажнаяфилигрань 

15. Калашникова Н.Г. Личностно ориентированный подход к 

формированию младшего школьника как субьекта учебной 

деятельности 

16. УпоровД.В., Романова Г.М. и др. Современные подходы к 

использованию здоровьесберегающих технологий в системе 

специального образования 

17.УзороваО.В.,Е.А.НефедоваПальчиковаягимнастика 

18.ХвостовцевА.Ю.Развиваеммелкуюмоторику 

 19.Научно-художественныйсборник«Хочувсёзнать». 

20.Энциклопедия«Чтотакое?Ктотакой?» 

21.Орфографическийсловарь(накаждогоученика). 

22.Книгадляучителя«РастительныймирнашейРодины». 

23.Пособиедляучителя«Развивающееобучение» 

24.«Праздникчисла»-занимательнаяматематика. 

25.«Учимсяиграя»весёлаяграмматика. 

Таблицыпоматематике 

Таблицыпорусскомуязыку 

Таблицыпоокружающемумиру 

 Демонстрационный материал по изобразительному искусству: 

Гжель, Дымково, Хохлома, Жостово 

Циферблат 

Счеты 
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 Наборноеполотно 

Кассабукв 

Муляжиовощейифруктов 

Глобус 

Наглядныепособия«Хлопок»,«Лён»,«Шерсть»,«Семена» 
,«Шелк», «Чугун и сталь», «Гранит и его составныечасти»,«Стекло и 

изделия из стекла», «Торф», «Известняк»,«Нефть»«Топливо» 

,«Алюминий», «Бумага и картон», «Строительные материалы», 

«Почваиеёсостав» 

Наборраздаточныхобразцовполезныхископаемых 

Гербарийдляначальнойшколы 

Гербарийдикорастущихрастений 

Магнитныйнабор«Азбука» 

Магнитныйнабор«Цифры» 

НаглядноепособиепоОМ«Каксоздаютсявещи» 

Наглядноепособиепорусскомуязыкуилитературе«Чтотакое 

хорошо…» 

Знаки и сюжетныекартинки по ПДД «Всёбез исключения о правилах 

движения» 

Географическиекарты(картаРоссии,картаполушарий) 

ЭОР ЭлектронныеприложениякучебникамматематикиМ.И.Моро1-4 

классы 

Обучение грамоте. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.Г. 

Горецкого 

«Окружающий мир». 1-4 классы. Электронные приложения к 
учебникам А.А.Плешакова, 2011 Москва «Просвещение» 

Канакина В.П. и др. Русский язык 1-4 класс. Электронные 

приложения. 

Электронные приложения к учебникам «Технология»1-4 

классы(Диск CD-ROM), авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. 

Майсурадзе, В. А. 
Мультимедийныеобучающиепрограммы«КириллиМефодий» 

Весёлыеуроки.Математика 

Тайныприроды 

Игрыизадачи1-4классы 

Развивающиеигрыдлядетей6-8лет(Весёлыемоторы) 

БольшаяэнциклопедияФГОС 
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Материально-техническаябазабиблиотеки 

Общаяплощадь библиотеки 48 м.кв. 

Наличиечитальногозала + 

Общееколичествопосадочныхмест 10 

Количествопосадочныхмест 10 

Наличиекомпьютерногозоны + 

Наличиевидеозоны + 

Количествопосадочныхмест 20 

Наличиедоступав Интернет + 

Общееколичествотехническихсредств(кол-воэкз.),втомчисле: 4 

Проектор 1 

Телевизор 1 

Ноутбук 3 

Цифровойфотоаппарат 1 

Многофункциональноеустройство 1 

Акустическаясистема 1 

 

Концентрация информационных ресурсов позволяет использовать их более эффективно, способствует 

развитию единой образовательной среды учителям и обучающимся во время уроков и внеурочных 

занятий. Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Все обучающиеся школы обеспечены учебниками по всем изучаемым предметам в полном объеме. 

Обеспеченность учебниками из фонда школьной библиотеки составляет 100%. Фонд пополняется за счет 

бюджетных источников финансирования и внебюджетных средств. 

Ежегодно оформляется подписка на периодические издания. Фонд пополняетсяэлектронными 

пособиями по предметам. В целях раскрытия книжного фонда для читателей формируются выставки 

новинок, тематические полки, открытые просмотры. 

 

Учебно-методические материалы на учебный год в приложении к данной образовательной 

программ. 

 

 Обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловиях 

 

Условия Требования Чтонеобходимоизменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 70%; 

 
Внешнихсовместителейдолжн

о 

Рост числа педагогов с первой 

и высшей категорией. 

 
Повысить эффективность 

работы  школьного 

методическогообъединения 
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 быть неболее10 %. 

 
Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 5 лет 

повышать свою квалификацию 

нач. классов. 

 
Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ – 

технологий, через прохождение 

курсовой подготовки. 

 

Мотивация творческого и 
профессионального роста 

педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной 

деятельности. 

психолого- 

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую  психолого- 

педагогическуюслужбушколы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

финансовые Исходяиз нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результативность 

работы 

материально- 

технические 

-материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническимнормам; 

 
обеспечение  качества 

организации и проведения всех 

видов и форм организации 

учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом. 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

 
Оснащение кабинетов 

начальной школы учебно- 

лабораторным оборудованием. 

 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

учебно-

методическоеи

 информационное 

обеспечения 

Предоставление  каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными   образ 

вательными ресурсами. 

 
Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимыхдляосвоенияв 

Пополнение  школьной 

библиотеки, медиатеки, ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

 
Расширение школьной 

библиотеки до информационно- 

учебного центра. 
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 полном объеме 
образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно- 

методической документацией. 

 

 

Обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсякадровыхусловиях 
Кадровое обеспечение образовательной программы основного общего образования строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и требований к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры, сформированной готовностью к непрерывному процессу образования и обладающих 

следующими профессиональными компетентностями:  

осуществлятьличностно-деятельностныйподходкорганизацииобучения;  

выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов 

освоения образовательных программ (далее -ПРООП); 

разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие дост игать 

ПРООП.  

иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освоения 

основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов;  

иметь современныепредставления об ученикекак о субъекте образовательной деятельностии 

уметьпроектироватьсоответствующуюмодельегодеятельностивзависимостиотвозрастных особенностей и 

специфики учебного предмета;  

иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств 

личности;  

эффективноиспользоватьимеющиесявшколеусловияи ресурсы,собственный методический потенциал 

для реализации задач нового содержания образования (достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ; реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 

индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики 

сформированности универсальных учебных действий; собственного профессионально-личностного 

развития и саморазвитии 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях психолого- педагогического 

сопровождения: 
Специализированныйкабинет педагога-психолога представляет собой одноиз звеньев единой 

системыпсихологическойслужбы-системысоциальнойпомощисемьеидетям.Он предназначен для 

 оказания  своевременной квалифицированной консультативно- 

методической,психологическойипсихокоррекционнойпомощидетям,ихродителями педагогам школы,а

  также социально-психологической реабилитации  и адаптации. 

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию работыпсихолога в трех 

направлениях:  

помощь воспитанникам подготовительных групп детских садов и учащихся общеобразовательных 

школ в обычных условиях;  
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помощьдетямиихродителямвэкстремальныхусловиях; помощь детям с отклонениями в развитии. 

Такимобразом,специализированныйкабинетпедагога-психологаможнорассматриватькак 

структуруиздвухсоставляющих,перваяизкоторыхрешаетобщиезадачииявляется 

универсальнойвлюбыхусловиях,авторая—решающейспецифическиезадачивособых 

условиях.Такаямногопрофильнаяструктуракабинетапозволяетиспользоватьегов 

экстремальныхситуацияхинатакназываемых«территорияхриска»,гдевозможно 

проявлениеотдаленныхпоследствийвредоносныхсредовыхвоздействий,отрицательно влияющих на 

развитие детской психики. Адекватность и полноценность функционирования специализированного 

кабинета педагога-психолога должна базироваться на соответствующем современным требованиям 

методическом и организационном обеспечении, а также включать 

необходимоетехническоеоснащениеиоборудование.Требуется:-полностьюоснастить кабинет педагога-

психолога компьютерным, методическим, сенсомоторным оборудованием и специальной мебелью;-

оборудовать кабинет педагога-психологасразделениемназоны:зона 

дляконсультацийирелаксации;зонадляписьменных,рисуночныхкоррекционныхи психодиагностических

 занятий;зона для подвижных, игровых коррекционных и 

релаксационных занятий;рабочая зона психолога, зона для индивидуальных занятий на ПК (компьютерная 

диагностика, компьютерные развивающие занятия);архивная зона Обоснование необходимых изменений 

в имеющихся финансовых условиях 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основногообщего 

образования должно опираться на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Необходимо: пересмотреть предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся материально-технических и 

информационных условиях: 
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключаетсяв том, 

чтобы создать информационно-методические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в рамках соответствующих (формируемых) регламентов, в 

совокупности определяющих качество материально-технической среды школы. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать:

управленческуюдеятельностьруководствашколы,базисногоучебногоплана,примерных 

учебныхплановпопредметам,образовательныхпрограммобразовательногоучреждения, программ

 развития универсальных учебных действий, модели  аттестации учащихся, 

рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;  

образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные 

носители образовательной информации, мультимедийные, аудио-и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.); 

образовательную деятельность обучающих (учителей основной школы, педагогов- психологов). 

Требуется дальнейшее оснащение ОУ комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, компьютерной техникой, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 
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Предполагается дальнейшее укомплектование школы следующими программными инструментами: 

графический планшет, устройство глобального позиционирования, клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков, редактор представления временнóй информации (линия времени), редактор 

генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по учебным 

предметам, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Такжезапланировано: 

приобретение полного комплекта учебников и методических пособий в соответствии с ФГОС ООО; 

приобретение специального оборудования для оснащения кабинетов для технического творчества и 

моделирования; 

-оборудование пришкольной территории и фойе школы необходимым набором оснащённых зон для 

активного и пассивного отдыха детей, спортивных занятий как в зимний, так иосенне-весенний период. 

Обновление учебного и учебно-наглядного оборудования призвано обеспечить создание учебной и 

предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию 

школьников. 
 

 

№ Направление Мероприятие 

1. Организационно- 

управленческоеобеспечение 
Организация работы методического 

объединения, координирующего 

деятельность по реализации ФГОС НОО 

Организацияработысодареннымиетьми: 

участие в олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных конкурсах различного 

уровня 

Приведение материально-технической базы 

школы в соответствие с действующими 

санитарнымиипротивопожарныминормами, 

нормами охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Анализ имеющегося учебного фонда 

библиотекишколыдляреализацииФГОС 
НОО 

КомплектованиебиблиотекиУМКповсем 
учебнымпредметамучебногопланаООП 

НОО в соответсвие с Федеральным 

перечнем. 

Проведение совещаний 

реализации ФГОС НОО 

с учителям

и 

п

о 

2. Нормативно-правовое 

обеспечение 

Внесение необходимых 

локальные акты школы 

 изменени

й 

в 

3. Методическоеобеспечение Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогического коллектива в 

соответсвие с требованиями ФГОС НОО 

  Изучение, обобщение, внедрение опта 

образовательных учреждений по 

формированию универсальных УУД, духовно-

нравственному  развитию, 

воспитаниюобучающихся,формированию 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
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Работа творческой группы учителей 

начальных классов по реализацииФГОС 

4. Кадровоеобеспечение Организация непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников. 

Организация прохождения аттестации 
педагогическими работниками. 

Ростчислапедагогов,имеющихвысшуюи 

первую квалификационную категории. 

5. Материально-техническое 

обеспечение 

Закупкапрограммныхпродуктов. 

Обновление информационно- 

образовательной среды школы. 

 

3.5.Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются оптимально выстроенное 

взаимодействие администрации школы и специалистов начального общего образования, обеспечивающее 

системное сопровождение детей и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

ВзаимодействиеспециалистовМБОУ«СОШ№1» предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем начального общего образования 

обуающихся; 

• многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияученика. 
Основные формы организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении – 

методическое объединение учителей начальных классов, методический совет, педагогически совет. 

Социальноепартнёрствопредусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам обучения, 

развития, социализации обучающихся начальной школы; 

• сотрудничествосродительскойобщественностью. 
 

Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемыусловий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I.Нормативное 
обеспечение ФГОС 

Обеспечениесоответствиянормативнойбазышколы 
требованиям ФГОС НОО 

2019 г. 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

НОО Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО и тарификационно- 

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

2019 г. 
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Определениеспискаучебниковиучеб- ных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

2019 г. 

Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

2019 г.. 

Разработка: 

— образовательныхпрограмм(индивидуальныхидр.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных

 предметов, курсов, дисциплин 

— годовогокалендарногоучебногографика; 

— положений о

 внеурочной деятельности обучающихся 

— положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. 

2019г.год 

(Внесение 

изменений 

ежегодно) 

II.

 Финансовое

обеспечение ФГОС 

НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

2019 г. г. 

Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2019 г.- 

2023г. 

Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2019 г.- 

2023г. 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов учебного плана и 

внеурочной деятельности 

2019г. 
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IV.Кадровое 
обеспечение ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения
 иреализации ФГОС НОО 

2019г. 

2.Создание (корректировка) планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работниковобразовательнойорганизациивсвязис 

реализацией ФГОС НОО 

2019 г. 

3. Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

2019 г.- 

2024г. 

V. 
Информационное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о введения ФГОС НОО 

ОВЗ 

2017 г 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения и реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

2017 г. 

4.Обеспечениепубличнойотчётностиобразовательной 

организации о ходе ФГОС НОО 

2019-2024 

VI.Материально- 
техническое 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1.Анализ материально-технического
 обеспеченияреализации ФГОС начального 

общего образования 

2019 

) 2. 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиямФГОС 

НОО 

) 2019- 

2024 

) ) 3. 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

) 2019 

) 4. 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

) 2019 

5.Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО. 

2019-2024 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

2021 
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7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

2019 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

2019 

 

3.6Осуществлениеконтроляпоформированиюнеобходимой системыусловий 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыНОО 
Стратегическоеуправлениереализациейобразовательнойпрограммыосуществляет директор школы 

совместно с Учредительным советом школы. 

Реализация общеобразовательной программы требует построения управления, исходя из 

необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, 

корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

В управление на полноправной основе включается Методический совет, являющийся одновременно и 

экспертом советом. Методический совет школы проводит оценку программ, учебных планов, внедряемых 

в образовательный процесс по всем направлениям. Методический совет имеет полномочия давать 

обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения, 

воспитания и развития. 

Руководство работой Методического совета осуществляется заместителем директора по учебно-

методической работе. 

Руководителиметодическихобъединений: 

анализируют состояние учебно-методической работы в определённой предметной области и 

разрабатывают предложения по повышению качества образовательного процесса; обеспечивают

 освоение и использование современных педагогических технологий, 

методов и приемов обучения и воспитания учащихся; 

повышаютактивностьпедагогов поучастию вконкурсахпрофессионального мастерства; 

способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов (психологическая, 

методическая, педагогическая компетентности, формирование исследовательских навыков, 

самообразование) 

способствуютсовершенствованиюУВП,организациивнеурочной,внеучебной деятельности по предмету; 

ведутработусодарённымидетьми; 

накапливаютметодическиематериалы,создаютбанк методическихидей. 

Напсихолого-педагогическуюслужбуложитсяответственностьзапсихолого-педагогическую диагностику 

способностей, возможностей учащихся, с последующим определением уровня образовательных программ, 

которые учащийся может реально освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несёт воспитательная 

служба школы и непосредственно руководители кружков, секций 
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у 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества 

образования в МБОУ «СОШ №1» и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих 

условий реализации образовательной программы. 

Контрользасостояниемсистемыусловийвключаетвсебяследующиенаправления: 

• мониторингсистемыусловийпоопределённыминдикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

• принятиеуправленческихрешений(изданиенеобходимыхприказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, отчёт о самообследовании, размещение 

информации на школьном сайте). 
 

Мониторинг системы условий 

 

 Услови

я 
Объект 

мониторинга 

Показатели Периодичность Ответственный 

 К
ад

р
о
в
ы

еу
сл

о
ви

я
 

педагогические 

работники 

Укомплектованность 

штата (% занятых 

ставок) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Директор 

Педагогические 

работники 

Уровень 

квалификации 

пед.работников 

Аттестация 
пед.работников 

2 раза в

 год(сентябрь, 

январь) 

Зам.директора 

по УВР 

П
си

х
о
л

о
го

 - п
ед

аг
о
г

и
ч
 е

ск
и

е 

Коррекционная 

работа 

Наличие программы 

коррекционной 

работы,соответствие 

уставным  целям 

На начало 

учебного года, 

анализ работы май 

Педагог- 

психолог 

Ф
и

н
ан

с

о
в 

ы
е 

у
сл

о
в
и

я
 Бюджетные 

средства 

Объемфондаоплаты 

труда 

Объем фонда 

учебных расходов 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Гл.бухгалтер, 

Директор 

 М
ат

ер
и

ал
ьн

о
- 

те
х
н

и
ч
ес

к
и

еу
сл

о
в
и

я
 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования 

помещений  и 

оборудования для 

реализации ООП 

НОО 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов  – 

август 

Директор 

школы, 

руководитель 

ШМО 
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  Учебное, учебно- 
лабораторное 

оборудование 

Достаточность  для 

реализации  ООП 

НОО 

Техническое 

состояние(годность) 

Оценка 
состояния 

оборудования 

Директор, 
 зам. 

директора   по 

УВР, завхоз, 

руководитель 

ШМО 

Оборудование 

школьнойстоловой 

Достаточность 

(количество) 

посадочных мест 

Обеспеченность 

посудой 

Состояниемебели 

Оценка 

сосотяния 

оборудования 

Директор, 
завхоз 

Освещенность 

Воздушно-тепловой 

режим 

Площадьнаодного 

ученика 

Санитарное 

состояние Соблюдение 

санитарно- 
гигиеническихнорм 

Оценка 

санитарного 

состояния 

завхоз 

 И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е
у
сл

о
в
и

я
 

Библиотека 
-учебнаялитература 

-художественная 

литература 

-методическая 

литература 

-справочная 

литература 

Обеспеченность 

обучающихсяучебнойл

итературой (%) 

Обеспеченность 

учащихся 

художественной 

литературой 

Обеспеченность 

справочной 

литературой в 

расчете на 1 ученика 

Соответствие 

Федеральному 

перечнюучебников 

Заказучебников 

– февраль, 

обеспеченность 

Учебниками, 

художественной 

литературой, 

справочной 

литературой – 

сентябрь 

Педагог 

библиотекарь 
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 Учебно- 
методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обеспеченность 
педагогических 

работников учебно- 

методической 

литературой  для 

реализации задач 

ООП НОО 

Наличие и 

оптимальностьдруги

х учебных и 

дидактических 

материалов 

Перечень 
учебно- 

методической 

литературы на 

начало уч. года 

Зам.директорап
о УВР, 

руководитель 

ШМО 

Содержание 

образования 

Наличиенормативно

й документация: 

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным

 целям 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Август 

ежегодно 

Зам.директорап

о УВР, 

руководитель 

ШМО 

С
ан

и
та

р
н

о
- 

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в
и

я
 

Гигиенические 
требования  к 

продолжительности 

уроков, перемен, 

использования 
видеоматериалов 

Выполнение 
гигиенических 

требований к 

продолжительности 

уроков, перемен 

Начало 
учебногогода, 

ежемесячно 

Директор 

 

Лист внесения изменений в основную образовательную программу начального общего 

образования 

Дата внесения 

изменений 

Содержание Реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внесшего изменения 
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